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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися основ правового 

регулирования международных отношений, основных концепций международного права, 

принципов международного права, его источников и основных понятий, специальных вопросов 

международно-правового регулирования 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) формирование у студентов целостной картины правового регулирования 

международных отношений, оценка его эффективности; 

2)  формирование навыков составления письменных документов, предполагающих 

использование знаний в области международного права;  

3) развитие умений по применению норм международного права к конкретным 

ситуациям на примере судебных споров, по аргументации в процессе принятия решений, в том 

числе с учетом возможных последствий, анализу практических ситуаций и выработке различных 

вариантов решений 

4) развитие умений по квалифицированному толкованию международно-правовых 

актов в их взаимосвязи. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратурысоотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенци

й (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, выявляя 

ее составляющие и связи 

между ними. 

 

УК-1.2 Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

источников информации. 

 

УК -1.3 Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной 

Знать: юридические 

факты и возникающих на 

их основе международно-

правовые отношения, 

нормы, источники права 

их регулирующих 

Уметь: выполнять 

первичную квалификацию 

международно-правовых 

общественных 

отношений, определять 

круг обстоятельств, 

имеющих юридическое 

значение в конкретной 

ситуации на основе 
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ситуации в виде 

последовательности шагов, 

планируя результат каждого 

из них. 

соответствующих 

международно-правовых 

норм 

Владеть: навыками 

анализа международных 

отношений, их оценки в 

соответствии с 

современным 

международным правом 

Профессио-

нальная этика 

 

ОПК-6 Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

принципов этики 

юриста, в том 

числе принимать 

меры по 

профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных 

(иных) 

правонарушений 

ОПК-6.1.Объясняет 

содержание и значение 

принципов этики юриста, 

создает условия для 

соблюдения этики юриста и 

правил служебного этикета, 

предупреждает о 

последствиях их 

несоблюдения. 

 

ОПК-6.2. Формирует 

нетерпимость к 

коррупционному поведению, 

объясняет природу и 

негативные последствия 

коррупции для общества и 

государства, последствия 

коррупционного поведения, 

содержание мер, 

направленных на 

профилактику и борьбу с 

коррупционными 

правонарушениями.  

 

ОПК-6.3. Проверяет 

сведения и документы, 

касающиеся 

государственной и 

муниципальной службы, на 

соответствие 

антикоррупционным 

требованиям с целью 

профилактики коррупции и 

пресечения коррупционных 

(иных) правонарушений 

Знать: принципы этики 

юриста, в том числе 

антикоррупционные 

стандарты поведения 

 

Уметь: решать 

профессиональные задачи 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой 

культуры 

 

Владеть: способами 

устранения пробелов и 

коллизий нормах права 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц.  
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Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 
Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24 24    

Лекционные занятия 12 12    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 12 12    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 188 188    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 216 216    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Курс 1 Сессии 1–2 

Раздел 1.Общая часть. 

Основные понятия и 

общие институты 

международного права 

108 96 12 12       

 

Тема 1.1.Введение в 

международное право 
 19 2 2       

 

Тема 1.2.Субъекты 

международного права 
 19 2 2       

 

Тема 1.3. Источники 

международного права 
 20 3 3       

 

Тема 1.4. Взаимодействие  20 2 2        
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

международного и 

внутригосударственного 

права 

Тема 1.5. Основные 

принципы 

международного права 

 20 3 3       

 

Раздел 2.Особенная 

часть. Отрасли 

международного права 

108 92 12   12     

 

Тема 2.1. Право 

международных 

договоров 

  1   1     

 

Тема 2.2. Право 

международных 

организаций 

  1   1     

 

Тема 2.3. Право 

международной 

ответственности 

  1   1     

 

Тема 2.4. Право внешних 

сношений   1   1     
 

Тема 2.5. Право 

международной 

безопасности 

  1   1     

 

Тема 2.6. 

Международное право 

прав человека 

  1   1     

 

Тема 2. 

7.Международное 

экономическое право 

  1   1     

 

Тема 2.8. 

Международное 

уголовное право 

  1   1     

 

Тема 2.9. Территория в 

международном праве   1   1     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м
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Тема 2.10. 

Международное морское 

право 

  1   1     

 

Тема 2.11. 

Международное 

воздушное 

икосмическоеправо 

  1   1     

 

Тема 2.12. 

Международное 

гуманитарное право 
  1   1     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 Зачет 

Общий объем, часов 216 188 24 12  12      

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Общая часть. Основные понятия и общие институты международного 

права 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современное международное право как особая правовая система. Его понятие, основные 

черты, функции. Международные отношения, межгосударственные отношения, их взаимосвязь и 

взаимодействие. Основные черты современных межгосударственных отношений. Особенности 

объекта и предмета международно-правового регулирования. Международное публичное и 

международное частное право. Соотношение и тенденции развития. 

 

Тема 1.1. Введение в международное право 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Возникновение международного права и периодизация его истории.  Международное 

право Древнего мира. Международное право средних веков. Формирование институтов 

классического международного права. Вестфальский конгресс 1648 г. и его роль в развитии 

международного права. Развитие международно-правовых отношений России с другими 

государствами. 

Международное право до создания ООН. Становление современного международного 

права. 

 

Тема 1.2. Субъекты международного права 

Перечень изучаемых элементов содержания 



9 

 

Понятие субъекта международного права. Понятие и виды субъектов, содержание 

международной правосубъектности. Государства как субъекты международного права. 

Характеристика государства как субъекта международного права. Понятие и признаки госу-

дарственного суверенитета.  

Международная правосубъектность народов, борющихся за самоопределение. Способы и 

условия осуществления народами права на самоопределение. Международно-правовой статус 

субъектов РФ. Международно-правовой статус физических лиц. 

Международно-правовое признание. Понятие, юридические последствия и значение 

признания. Конститутивная и декларативная теории признания. Виды и формы признания (по 

объему и по субъектам признания). Признание де-юре и де-факто. Признание государств, 

правительств, воюющей и восставшей сторон борющегося за самоопределение народа. 

Правопреемство государств. Понятие и виды правопреемств. Правопреемство при 

деколонизации, объединении и разделении государств, при других территориальных изменениях. 

Распад СССР и вопросы правопреемства. Венская конвенция о правопреемстве государств в 

отношении международных договоров 1978 г. Венская конвенция о правопреемстве государств в 

отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 

1983 г. 

 

Тема 1.3. Источники международного права 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие нормы международного права. Структура нормы международного публичного 

права. Виды норм международного права. Создание норм международного права. Иерархия норм 

международного права. Кодификация и прогрессивное развитие международного права. Понятие 

и виды источников международного публичного права. Статут международного суда ООН об 

источниках международного публичного права. Международный договор и международно-

правовой обычай, их соотношение. Акты международных конференций и совещаний. 

Обязательные резолюции в международном праве. 

 

Тема 1.4. Взаимодействие международного и внутригосударственного права 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Взаимодействие внутригосударственного и международного права: предпосылки и 

формы. Соотношение двух систем права в процессе их формирования и функционирования. 

Теории о соотношении двух систем: дуалистическая и монистическая. 

Влияние внутригосударственного права на формирование и развитие международного 

права. Факторы, определяющие международно-правовую позицию государства, и их влияние на 

согласование норм международного права и на международно-правовые отношения. 

Влияние международного права на внутригосударственное право. Способы осуществ-

ления международного права посредством внутригосударственного права, трансформация, 

инкорпорация, отсылка и другие. Имплементация норм международного права. 

Решение вопроса о соотношении международного и внутригосударственного права в 

законодательстве и практике России. Конституция России и международное право 

 

Тема 1.5. Основные принципы международного права 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие основных принципов международного права. Понятие, кодификация и система 

принципов. Особое место Устава ООН. Декларация о принципах международного права, 

касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 

Уставом ООН 1970 г., Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 1975 г. Основные принципы и основные права и обязанности государств. Принцип 

суверенного равенства государств, его историческое развитие, содержание принципа. Принцип 

неприменения силы и угрозы силой, становление этого принципа. Содержание принципа 
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неприменения силы и угрозы силой. Определение агрессии. Принцип неприменения силы и 

право государств на самооборону. Принцип нерушимости границ,его становление и 

содержание.Принцип территориальной неприкосновенности и целостности государств,его 

становление и содержание. Принцип мирного разрешения международных споров: содержание 

принципа. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. Принцип равноправия и 

самоопределения народов, его становление и содержание.  Принцип сотрудничества государств: 

содержание принципа.Принцип уважения прав и свобод человека: содержание.Принцип 

добросовестного выполнения международных обязательств: содержание.Становление принципа 

разоружения,особенности его содержания.Становление принципа охраны окружающей среды. 

 

РАЗДЕЛ 2. Особенная часть. Отрасли международного права 

Тема 2.1. Право международных договоров 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, сущность и классификация международных договоров. Право международных 

договоров и его кодификация. Венские конвенции 1969 и 1986 гг. о праве международных 

договоров. Договорная правоспособность. Стороны в договорах. Право на участие в договорах. 

Участие в договоре и международное признание. Договор и третьи государства. Заключение 

договоров. Органы, представляющие государства при заключении договоров. Полномочия. 

Согласование и принятие текста. Консенсус. Установление аутентичности текста. 

Парафирование. Выражение согласия на обязательность договора. Подписание договора и его 

виды. Ратификация. Принятие. Присоединение. Оговорки к договорам и их юридические 

последствия. Депозитарий и его функции. Вступление договора в силу. Возможность его 

временного применения. Поправки и изменения. Опубликование. Регистрация договоров.Форма 

и структура договора. Преамбула, центральная и заключительная части. Приложения. Языки 

договоров. Действие договоров. Действие договора во времени и пространстве. Пролонгация. 

Толкование договоров. Виды толкования; официальное (аутентичное и неаутентичное), 

неофициальное. Основные приемы, принципы толкования. Основания действительности и 

недействительности договора. Условия действительности договора. Прекращение действия 

договора. Время, условия и порядок прекращения договора. Денонсация. Аннулирование. 

Последствия прекращения и приостановления договоров. Российское законодательство о 

международных договорах РФ 

 

Тема 2.2. Право международных организаций 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Международные организации: понятие, классификация, роль в современном мире. Право 

международных организаций: понятие, источники. Юридическая природа международных 

организаций. Правовая основа их организации и деятельности. Уставы организаций как 

международные договоры особого рода. Основные правовые признаки организации. 

Компетенция организации и ее функции. Международная правосубъектность. Привилегии и 

иммунитеты. Членство в международных организациях. Порядок вступления в организацию, 

выхода и исключения из нее. Приостановление членства. Органы международных организаций. 

Принципы формирования и соотношения компетенции. Вопрос о юридической силе 

принимаемых решений. Бюджет организации.Региональные организации. Система европейских 

международных организаций. Европейский Союз, Совет Европы, Организация по безопасности и 

сотрудничеству в Европе, Организация Североатлантического договора (НАТО). 

Международные конференции: понятие, порядок работы, правовое значение. Международные 

неправительственные организации. 

 

Тема 2.3. Право международной ответственности 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Понятие международно-правовой ответственности. Роль института ответственности в 

функционировании международного права. Основания международно-правовой 

ответственности. Международные правонарушения: понятие, классификация. Понятие, признаки 

и виды международных преступлений. Преступления международного характера: понятие, 

субъекты, виды. Виды международно-правовой ответственности государства: политическая и 

материальная ответственность. Их формы. Особенности ответственности государства за 

агрессию. Санкции. Реторсии, сатисфакции, репарации, реституции, субституции. 

Ответственность международных организаций. Международные организации как субъекты 

международной ответственности и как субъекты международных претензий. 

 

Тема 2.4. Право внешних сношений 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие дипломатии, расширение сферы дипломатии в современном мире. Двусторонняя 

и многосторонняя дипломатия. Понятие дипломатического и консульского права, их 

источники.Органы внешних сношений государств. Внутригосударственные органы внешних 

сношений. Ведомство иностранных дел: структура, функции. Органы внешних сношений по 

Конституции России.Зарубежные органы внешних сношений. Дипломатические 

представительства. Торговые представительства. Консульства. Представительства государств 

при международных организациях. Временные зарубежные органы внешних сношений. 

Дипломатические представительства: понятие, состав, структура и функции. Дипломатические 

классы и ранги. Глава представительства. Порядок назначения и отзыва дипломатических 

представителей. Агреман, верительные и отзывные грамоты. Дипломатический корпус. 

Дипломатические привилегии и иммунитеты и их виды. Органы и круг лиц, пользующихся 

привилегиями и иммунитетами. Обязанности дипломатов в отношении государства пребывания. 

Привилегии и иммунитеты Организации Объединенных Наций и специализированных 

учреждений ООН. Основные соглашения по вопросам привилегий и иммунитетов 

международных организаций. Привилегии и иммунитеты персонала ООН и других 

международных организаций. Соглашения отдельных организаций со страной 

пребывания.Специальные миссии. Понятие и виды. Специальные миссии, возглавляемые 

главами государств или правительств. Привилегии и иммунитеты специальных миссий и их 

персонала. Консульства: понятие, порядок учреждения, виды, функции.  

 

Тема 2.5. Право международной безопасности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Всеобъемлющий подход к международной безопасности. Международно-правовые 

основы и средства обеспечения международной безопасности. Коллективная безопасность. 

Система коллективной безопасности ООН. Региональные организации и соглашения. Правовые 

условия их функционирования. Важнейшие акты СБСЕ и ОБСЕ. Проблемы региональной 

безопасности других континентов. 

 Разоружение – ключевая проблема обеспечения международного мира. Частичное 

сокращение вооружений. Запрещение производства и ликвидации отдельных видов оружия 

массового уничтожения. Проблема ядерного разоружения. Двусторонние соглашения о 

сокращении ядерных, наступательных вооружений. Договор о сокращении обычных вооружений 

в Европе. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления запасов 

бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 г. 

Конвенция о запрещении химического оружия 1993 г. Конвенция о запрещении военного или 

любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1976 г. 

Договор о запрещении разработки, производства, накопления и применения радиологического 

оружия 1979 г. Проблема общего запрещения новых видов оружия массового уничтожения.Меры 

по сдерживанию гонки вооружений. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах 

1963 г. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 г. Договор о космосе 1967 г. 
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(демилитаризация и нейтрализация небесных тел и частичная демилитаризация космического 

пространства).  Движение неприсоединения и международная безопасность. Современный 

нейтралитет. Понятие и виды нейтралитета 

 

Тема 2.6. Международное право прав человека 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Население государства: понятие и состав.  Гражданство: понятие, исторические типы и 

значение. Основные положения международного права по вопросам гражданства. Приобретение 

и утрата гражданства. Гражданство по рождению. Натурализация. Оптация. Трансферт. 

Гражданство детей при изменении гражданства родителей, утрата гражданства. Восстановление 

в гражданстве. Двойное гражданство.  Безгражданство. Правовое положение лиц без 

гражданства. Правовое положение иностранцев, его основные виды и особенность правового 

регулирования. Правовое положение иностранцев в России. Международное сотрудничество по 

вопросам прав человека. Его необходимость, направления, регламентация. Основные изменения 

в международном праве в вопросе о правах человека. Основные международные договоры и 

документы о правах человека. Права человека и ОБСЕ. Декларация прав и свобод человека и 

гражданина России 1991 г. Другое законодательство России о правах человека. Международная 

защита прав женщин и детей. Международные договоры о политических правах женщин, о 

ликвидации дискриминации женщин и другие. Конвенция прав ребенка 1989 г. Конвенции по 

вопросам условий труда, о защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей.Право 

убежища и его виды. Правовое положение беженцев. Международные договоры о статусе 

беженцев. Правовое положение национальных меньшинств и малочисленных народов: 

международно-правовые вопросы.Региональные международные стандарты прав человека. 

Европейские стандарты прав человека. Право Совета Европы в области прав человека. 

Прецедентное право Европейского Суда по правам человека как «основа европейского 

правопорядка». Региональные (европейские) механизмы защиты прав человека. Совет Европы: 

цели и роль органов в защите прав человека. Уникальность контрольного механизма в рамках 

Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Европейский Суд по правам 

человека: структура, критерии приемлемости индивидуальной жалобы и механизм исполнения 

решений.  

 

Тема 2. 7. Международное экономическое право 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Международные экономические отношения и способы их правового регулирования. 

Сущность международной экономической интеграции и установление нового экономического 

порядка.  Понятие, становление и роль международного экономического права.Источники 

экономического права. Хартия экономических прав и обязанностей государств 1974 г. 

Декларация о международном экономическом сотрудничестве, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1990 г. Цели международного экономического права. Принципы 

международного экономического права. Роль основных принципов международного права. 

Специальные принципы экономического права: принцип неотъемлемого суверенитета 

государств над их естественными ресурсами; принцип свободы выбора формы организации 

внешних экономических связей страны; принцип экономической недискриминации; принцип 

справедливого экономического сотрудничества. Договорные принципы экономического 

сотрудничества; принцип наибольшего благоприятствования; принцип национального режима, 

принцип взаимности. Соотношение принципа недискриминации и принципа наибольшего 

благоприятствования.  Понятие, виды и система международных экономических договоров. 

ГААТ. Торговые договоры (о торговле и мореплавании и т. п.); соглашения о товарообороте; 

межгосударственные товарные отношения; кредитные соглашения; соглашения об оказании 

технической помощи и о научно-техническом сотрудничестве; соглашения о производственном 

сотрудничестве; соглашения о международных расчетах; программные долгосрочные 
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соглашения по вопросам производственного, торгового и иных видов экономического 

сотрудничества. Специализированные учреждения ООН (ЮНКТАД, ВТО и др.). Финансово-

кредитное и экономическое сотрудничество (МБРР, МВФ, МФК и др.). Специализированные 

организации в области торговли.Взаимосвязи органов и международных организаций системы 

ООН с другими международными экономическими организациями регионального и 

специального характера. 

 

Тема 2.8. Международное уголовное право 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Международная уголовная ответственность физических лиц. Основные международно-

правовые акты, регулирующие уголовную ответственность физических лиц. Перечень 

преступлений, влекущих за собой международную уголовную ответственность физических лиц. 

Порядок привлечения к уголовной ответственности физических лиц за международные 

преступления. Устав международного военного трибунала 1945 г. Конвенция о неприменимости 

срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г. Устав 

Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 

нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории  бывшей 

Югославии 1993 г. Устав Международного трибунала по Руанде 1994 г. 

 

Тема 2.9. Территория в международном праве 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и виды территорий в международном праве: государственная территория, 

международные пространства, пространства со смешанным правовым режимом. 

Государственная территория и государственная граница. Установление государственной 

границы: порядок, способы. Режим государственной границы. Договоры о режиме границ. 

Режим границы и пограничный режим. Международные и пограничные озера и реки. Правовой 

режим Арктики. Система секторов. Законодательство России о Северном морском пути. 

Правовой режим Антарктики. Договор об Антарктике.  

 

Тема 2.10. Международное морское право 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Морское право: становление, развитие, кодификация, источники, субъекты, объекты. 

Внутренние морские воды, территориальные воды и прилежащая зона: границы, правовые 

аспекты режима. Открытое море: понятие, правовой режим, свободы, обеспечение 

судоходства и безопасности. Международный район морского дна и его недра: определение, 

границы, правовой режим. Морская экономическая зона и континентальный шельф: 

назначение, ширина, правовой режим. Международные проливы, каналы, архипелажные 

воды: правовое регулирование, режим. 

 

Тема 2.11. Международное воздушное и космическое право 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Международное воздушное право: понятие, возникновение, развитие, источники, принципы. 

Международные авиаполеты: понятие, признаки; основания и условия их выполнения в 

международном и внутригосударственном воздушных пространствах.Космическое право: 

понятие, субъекты, источники. Принципы деятельности в космическом пространстве. 

Геостационарная орбита. Правовой статус космических объектов и космонавтов. Правовой 

режим Луны и других небесных тел. 

 

Тема 2.12. Международное гуманитарное право 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Международное гуманитарное право: понятие, формирование, источники, система. 

Международно-правовая кодификация и классификация прав и свобод человека. 

Организационно-правовой механизм их защиты в ООН, ОБСЕ, СЕ, СНГ. Европейский суд по 

правам человека (ЕСПЧ): состав, компетенция, порядок работы.ЕСПЧ и Россия: положительные 

и отрицательные итоги взаимодействия. Международно-правовые основы противодействия 

геноциду, расовой, национальной и религиозной дискриминации. Международно-правовые 

вопросы защиты отдельных категорий населения: правовые проблемы гражданства; статус 

иностранцев, его виды и особенности. Международная защита беженцев и вынужденных 

переселенцев. Деятельность УВКБ ООН. Право убежища и международное право. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА2 

Тема практического занятия: Особенная часть. Отрасли международного права 

Форма практического задания: практикум по решению задач, тестирование  

 

Задача 1. 

В 1997 г. Генеральный секретарь ООН принял решение лишить 43 страны – члена ООН 

право голоса за систематическую неуплату взносов. 

Вопросы: 

1. Имеет ли Генеральный секретарь ООН право лишить страны – члены права голоса?  

2. Обоснуйте свой ответ со ссылками на положения устава ООН. 

 

Задача 2.  

В последнее время многие ученые-правоведы отмечают надгосударственный характер 

некоторых формирований, в первую очередь речь идет о Европейском союзе. 

Существуют несколько взглядов на природу ЕС: одни относят его к международным 

организациям регионального характера, другие – к конфедерации. 

Вопросы: 

1. Противоречит ли наднациональный характер международной организации 

международному праву?  

2. Какова ваша точка зрения по данному вопросу? 

 

Задача 3. 

 Космический спутник сошел с орбиты, упал на территорию государства А. и причинил 

существенный ущерб. Потерпевшее государство предъявило претензии о возмещении ущерба. 

Запускающее государство утверждало, что не совершило никаких противоправных действий, 

падение объекта произошло по объективным причинам, и поэтому отсутствует его вина в 

причинении ущерба. 

Вопросы: 

1. Образуют ли действия запустившего спутник государства состав правонарушения?  

2. Каковы особенности возникновения ответственности за невиновное причинение 

вреда? 

 

Тесты 

1. Источники международного права обычно подразделяют на…  

а) основные и вспомогательные 

б) печатные и рукописные 

в) открытые и закрытые 

г) отечественные и зарубежные 

 

2. В правовую систему Российской Федерации включаются только такие 
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международные договоры,… 

а) в отношении которых Российская Федерация выразила согласие на обязательность 

б) которые ратифицированы Российской Федерацией 

в) которые подписаны Российской Федерацией 

г) которые утверждены в Российской Федерации 

 

3. Международное право является… 

а) правовой системой 

б) отраслью национального права 

в) отраслью международного частного права 

г) подотраслью международного частного права 

 

4. Для международного права понятия «система права» и «правовая система»... 

а) совпадают 

б) не совпадают 

в) не применяются 

г) не имеют значения 

 

5. Под функциями международного права понимают … 

а. основные направления воздействия международного права на отношения, являющиеся 

предметом международно-правового регулирования 

б. деятельность международных органов и организаций 

в. приведение национального законодательства в соответствии с предписаниями 

международного права 

г. деятельность государств в международных отношениях 

 
6. Международное право создается… 

а. Лидерами мировых держав 

б. В результате властных решений компетентных органов государства 

в. ООН 

г. В процессе согласования позиций различных государств 

 

7. К источникам международного права не относят… 

а. общие принципы права 

б. конвенции 

в. политические договоренности 

г. обычаи 

 

8. Основными источниками международного права являются… 

а. решения и резолюции международных организаций 

б. доктрина российского права 

в. международный договор и международный обычай 

г. национальное законодательство и судебная практика 

 

9. В группу первичных субъектов международного права входят… 

а.  государственно-подобные образования 

б. политические организации современной России 

в. государства и нации, борющиеся за независимость 

г.  международные организации 

 

10. Нормы, регулирующие отношения, объект которых представляет всеобщий 
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интерес, и признанные большинством государств, – это ________ нормы. 

а) универсальные 

б) локальные 

в) региональные 

г) документально закрепленные 

 

11. Нормы, отступать от которых государства не могут даже по взаимному согласию, 

называются... 

а) Императивными 

б) диспозитивными 

в) обычными 

г) договорными 

 

12. Стадией создания нормы международного права является… 

а) согласование воль государств относительно содержания правила поведения 

б) парафирование 

в) демилитаризация 

г) реституция 

 

13. Мерой принуждения для обеспечения международно-правовых норм являются (-

ется)… 

а) международно-правовые санкции 

б) агрессия и лишение суверенитета 

в) ограничения личных прав граждан государства-нарушителя в других странах 

г) исключение государства-нарушителя из ООН 

 

14. Применение, как форма реализации международных норм, сочетает в себе… 

а) группу поведенческих актов субъектов международных правоотношений 

б) нормы-запреты и нормы-обязанности 

в) условия соблюдения норм международного права 

г) условия принятия государств в международные организации 

 

15. Дача субъектами международного права согласия на юридическую обязательность 

согласованных правил поведения является… 

а) основой принципа суверенности государств в международном праве; 

б) этапом в создании международной организации; 

в) этапом в создании международно-правовых норм; 

г) условием создания государственно-подобного образования 

 

16. Внутреннюю согласованность норм международно-правовой системы 

обеспечивают... 

а) императивные нормы; 

б) диспозитивные нормы; 

в) нормы внутригосударственного права Российской Федерации; 

г) универсальные нормы 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа, устный опрос 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  курс 1 сессии 1-2 

Раздел 1. Общая 

часть. Основные 

понятия и общие 

институты 

международного права 

96 Самостоятельное изучение 

Решение задач 

Модуль 1. курс 1 сессии 1-2 

Раздел 2. 

Особенная часть.  

Отрасли 

международного 

права 

92 Самостоятельное изучение 

Решение задач 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

188  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

188  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Практические задания 

Задача1. 

31 октября 2011 г. на 36-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже 

подавляющим большинством голосов делегаций государств-участников Палестина была 

принята в ЮНЕСКО, став 195-м полноправным членом данной Организации. 

29 ноября 2012 г. Генеральная Ассамблея ООН 138 голосами «за» одобрила резолюцию 

о предоставлении Палестине статуса государства-наблюдателя при ООН. 41 страна 

воздержалась от голосования, еще 9 голосовали «против».  

В частности, против голосовали Израиль, Канада, США, Чехия.  

Являются ли прием Палестины в эти межгосударственные организации признанием её 

субъектом международного права? 

 

Задача2.  

13 ноября 2011 г. в столице Сирии городе Дамаске толпа протестующих против 

приостановления членства Сирии в Лиге Арабских Государств ворвалась в посольство 

Саудовской Аравии и устроила там погром, разграбив имущество посольства.  

Кто должен нести ответственность за совершенные деяния и нормы какого права – 

национального или международного – должны быть применены в данной ситуации? 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Принципы международного права: понятие, виды, роль в обеспечении мирового 

правопорядка. 
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2. Какова система основных принципов международного права, их понятие, 

формирование, признаки, функции? 

3. Какие формируются новые основные принципы международного права? 

4. Каково содержание отдельных основных принципов международного права? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для вузов / 

А. Я. Капустин [и др.] ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02062-5. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512892 

(дата обращения: 22.10.2023). 

2. Международное право: учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.]. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 664 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-17784-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/533733 (дата обращения: 22.10.2023). 

3. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное право: учебник для вузов / И. В. Гетьман-

Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

560 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06679-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510656 (дата обращения: 

22.10.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Практические задания. 

 

Задача 1.  

При рассмотрении в Международном суде ООН жалобы Австралии и Новой Зеландии 

против Франции, проводившей ядерные испытания на одном из принадлежащих Франции 

атоллов в Тихом океане, заявители утверждали, что эти испытания противоречат 

Московскому договору 1963 г. о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой, в котором участвует большинство государств мира; значение 

Договора признано в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и поэтому его положения 

обязательны и для государств неучастников, в т. ч. и для Франции. 

Оцените обоснованность подобных аргументов. 

 

Задача 2.  

Республика Марий Эл и земля Саар (ФРГ) заключили договор о партнерстве и 

сотрудничестве. Но через два года в Сааре прошли выборы и новое образованное по их итогам 

правительство заявило о том, что оно отказывается выполнять ряд положений договора с 

Республикой Марий Эл, поскольку считает их невыгодными для Саара. 

Правомерно ли подобное заявление?  

К какой ответственности может быть привлечен Саар за невыполнение договора с 

Республикой Марий Эл? 

 

Задача 3.  

В апреле 1997 г. РФ, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан заключили договор о 

пограничной безопасности, договорившись при этом не публиковать данный договор.  

Обязаны ли государственные органы, юридические и физические лица РФ исполнять 

данный договор?  

Какой режим секретных соглашений установлен законодательством РФ? 

 

https://urait.ru/bcode/512892
https://urait.ru/bcode/533733
https://urait.ru/bcode/510656
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. Международное право вооруженных конфликтов: понятие, формирование, источники, 

система. Международный и немеждународный конфликты: понятие, виды, стороны и участники. 

2. Объявление, начало и состояние войны: их правовые формы и последствия. 

3. Дозволенные и недозволенные средства и методы ведения войны и критерии их 

оценки. 

4. Военно-гуманитарное право:понятие, формирование, источники. Жертвы войны. 

5. Прекращение военных действий и состояния войны: виды, правовое оформление, 

последствия. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

1. Абашидзе, А. Х.  Международное право. Мирное разрешение споров: учебное 

пособие для вузов / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07334-8. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513384 (дата обращения: 22.10.2023). 

2. Матвеева, Т. Д.  Международное право: учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16015-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530250(дата обращения: 22.10.2023). 

3. Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для вузов / 

А. Я. Капустин [и др.] ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 443 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02064-9. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512893(дата обращения: 22.10.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Практические задания. 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего алго-

ритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

https://urait.ru/bcode/513384
https://urait.ru/bcode/530250
https://urait.ru/bcode/512893
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3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, представ-

ленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные.. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Международное право» является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 
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участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические 

задания 

20 

итоговое практическое 

задание 

20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19–20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16–18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13–15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1–12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы  

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежног

о 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Общая 

часть. 

Основные 

понятия и 

общие 

институты 

международ

ного права 

УК-1 Контроль

ная 

работа  

Задача 1 Особенности международного права. Сравнительная характеристика 

международного права и внутригосударственного (национального) права по 

следующим признакам: 

а) сущность права;  

б) сфера действия;  

в) субъекты;  

г) объекты;  

д) предмет правового регулирования;  

е) способ нормообразования;  

ж) источники;  

з) обеспечение соблюдения. 

ОПК-6 Контроль

ная 

работа  

Задача 2.  

1. Какими основными правами и обязанностями обладают государства как 

субъекты международного права?  

2. Какие внутригосударственные правообразующие события и юридические 

факты ставят вопрос о международной правосубъектности государства? 

3. Какие существуют основания, виды и формы международного признания 

внутригосударственно-правовых правообразующих событий и юридических 

фактов. Какие существуют политико-правовые проблемы признания государств, 

правительств, иных публичных органов власти. 

4. 4. Как регулируются вопросы правопреемства государств? 
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2. Раздел 2. 

Особенна

я часть. 

Отрасли 

международ

ного права 

ОПК-6 Устный 

опрос 

Задача 1. При принятии в Генеральной Ассамблее резолюции по вопросу, 

требующему простого большинства голосов, были получены следующие 

результаты: 

За – 90 

против – 4 

воздержались – 82. 

1. Принята резолюция или нет?  

2. По каким вопросам для принятия решений в Генеральной Ассамблее 

требуется простое, а по каким – квалифицированное большинство голосов?  

3. Какой кворум необходим для принятия решений?  

4. Как производится подсчет голосов? 

 

Задача 2. Судья Международного Суда ООН, находясь на отдыхе в 

Испании, грубо нарушил правила дорожного движения, в результате чего 

пострадал гражданин Испании.  

1. Подлежит ли судья ответственности в Испании или государстве своего 

гражданства?  

2. Будет ли он и далее выполнять свои обязанности в Международном Суде? 

 

Задача 3. Каково значение резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в 

практике Конституционного Суда РФ (проведите краткий анализ нескольких 

постановлений Суда, в которых были применены резолюции Генеральной 

Ассамблеи)? Может ли такое применение указывать на нормативный характер 

резолюций Генеральной Ассамблеи ООН?  

 

Задача 4. Проанализируйте санкционные резолюции Совета Безопасности 

ООН за последние три года.  

Можно ли в этих резолюциях выделить нормоустанавливающие 

элементы? 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 
1. Современное международное право: понятие, особенности и место 

в межгосударственной системе. 

2. Становление современного международного публичного права, 

периодизация его развития. 

3. Источники современного международного публичного права. 

4. Нормы международного права: понятие, особенности, виды и 

механизм реализации. 

5. Общие принципы права в системе международного права. 

6. Акты международных институций (акты международных 

организаций, органов и конференций). 
7. Соотношение международного публичного и 

внутригосударственного права. Имплементация норм 

международного публичного права. 

8. Условия и формы применения международного права в российской 

правовой системе. Самоисполнимые нормы международного права. 

9. Применение международного права судами в РФ. 

10. Государства как основные субъекты международного права. 

Принцип суверенного равенства государств. 

11. Международно-правовой статус членов федерации. Международная 

деятельность субъектов РФ. 

12. Нации и народы как субъекты международного права. Принцип 

равенства и самоопределения народов. 

13. Правовой статус индивидов и юридических лиц в международном 

праве. 

14. Признание в международном праве: понятие, теории, виды и 

формы. 

15. Правопреемство в международном праве: понятие, правовая основа 

и виды. 

16. Особенности правопреемства в связи с прекращением 

существования СССР. Континуитет России. 

17. Основные принципы международного права: понятие, правовая 

основа и классификация. 

18. Международный договор: понятие, структура, субъекты и виды. 

19. Стадии заключения международного договора и вступление его в 

силу. 

20. Действие международных договоров во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 

21. Толкование международных договоров: понятие, принципы и 

методы. 

22. Оговорки к международным договорам: понятие, виды и условия 

допустимости. 
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23. Недействительность международных договоров: понятие, виды и 

основания. 

24. Прекращение и приостановление действия международных 

договоров. 

25. Международные организации: понятие, юридическая природа и 

виды. Государствоподобные образования. 

26. ООН: правовая природа, цели, принципы, членство и юридическая 

природа актов. 

27. Главные и вспомогательные органы системы ООН. 

Специализированные учреждения ООН. 

28. Региональные международные организации: понятие, юридическая 

природа, виды. Краткая характеристика СНГ, ОБСЕ, СЕ , ЕС, 

ЕАЭС. 

ОПК-6 
29. Международная ответственность: понятие и основания. 

Международная ответственность за правомерную деятельность. 

30. Виды и формы международной ответственности. Санкции. 

31. Международные правонарушения: понятие и классификация. 

32. Органы внешних сношений государств. Внутригосударственные 

органы внешних сношений РФ. 

33. Дипломатические представительства: понятие, открытие, функции, 

персонал. Привилегии и иммунитеты. 

34. Консульские представительства: понятие, открытие, функции, 

структура. Привилегии и иммунитеты. 

35. Право международной безопасности: понятие, принципы, субъекты 

и система. 

36. Международно-правовые проблемы разоружения и ограничения 

вооружений. 

37. Принцип уважения прав человека. Международные стандарты прав 

человека и механизмы их защиты. 

38. Европейские стандарты прав человека. Европейский Суд по правам 

человека. 

39. Международно-правовые вопросы гражданства. Множественное 

гражданство. 

40. Международно-правовой статус иностранцев и лиц без 

гражданства. 

41. Международно-правовой статус беженцев. Право убежища. 

42. Международное сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью. Интерпол.  

43. Международные трибуналы и Международный уголовный суд: 

значение, формирование и компетенция. 

44. Правовая помощь по уголовным делам. Экстрадиция. 

45. Международные преступления: понятие, особенности и виды. 

46. Преступления международного характера: понятие, особенности и 

виды. 

47. Государственная территория: понятие, правовая природа, состав и 

изменение. Принцип территориальной целостности государств. 

48. Государственные границы: понятие, виды, способы установления и 

режим. Принцип нерушимости границ. 

49. Территории с международным правовым режимом. Открытое море. 

Антарктика. 

50. Территории со смешанным правовым режимом. Континентальный 
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шельф. Исключительная экономическая зона. 

51. Международное экономическое право: понятие, источники, 

принципы, субъекты. ГАТТ. ВТО. 

52. Нейтралитет государств. 

53. Правовое регулирование международных коммерческих воздушных 

сообщений. 

54. Международное космическое право: понятие, источники и формы 

сотрудничества государств. 

55. Международное экологическое право: понятие, источники, 

принципы и субъекты. 

56. Особенности международно-правового режима Арктики. 

57. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов: 

начало, участники, методы и средства, окончание. 

58. Международно-правовая защита жертв войны. Охрана окружающей 

среды и культурных ценностей в период вооруженных конфликтов. 

59. Принцип мирного урегулирования споров. Международные споры: 

понятие, виды и способы урегулирования. 

60. Процедура разрешения споров в международных судебных органах. 

Международный Суд ООН: юрисдикция, состав и структура. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для вузов / 

А. Я. Капустин [и др.]; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02062-5. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512892 (дата обращения: 22.10.2023). 

2. Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для вузов / 

А. Я. Капустин [и др.]; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 443 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02064-9. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512893 (дата обращения: 22.10.2023). 

3. Международное право: учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.]. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 664 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-17784-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/533733 (дата обращения: 22.10.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Абашидзе, А. Х.  Международное право. Мирное разрешение споров: учебное 

пособие для вузов / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07334-8. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513384 (дата обращения: 22.10.2023). 

2. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное право: учебник для вузов / И. В. Гетьман-

Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

560 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06679-1. — Текст: электронный // 

https://urait.ru/bcode/512892
https://urait.ru/bcode/512893
https://urait.ru/bcode/533733
https://urait.ru/bcode/513384
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510656 (дата обращения: 

22.10.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

https://urait.ru/bcode/510656
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждой практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 
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5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 

 Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий.  

При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


31 

 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, презентация).  

В рамках дисциплины (модуля)предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Международное морское право» состоит в формировании 

у обучающихся системы научных знаний о международном морском праве и международно-

правовом и национальном механизмах регламентации морской деятельности в Мировом 

океане. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) определение места международного морского права в общей системе современного 

международного права;  

2) обозначение роли международного морского права как одной из старейших по времени 

возникновения и оформления отраслей международного права в процессе 

формирования международно-правового механизма регламентации международных 

отношений;  

3) установление теснейшей связи и взаимозависимости норм международного морского 

права с нормами общего международного права;  

4) описание международного механизма правового регулирования международных 

отношений по освоению и использованию пространств мирового океана;  

5) установление общих для международного и национального регулирования сфер;  

6)  определение механизма взаимодействия норм международного морского права и 

национального морского законодательства. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

     

Категория 

компетенци

й (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Юридическая 

экспертиза 
ОПК-2 Способен 

самостоятельно 

готовить 

экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить 

экспертизу 

нормативных 

(индивидуальны

х) правовых 

актов 

ОПК-2.1 Самостоятельно 

готовит экспертные 

юридические заключения 

ОПК-2.2 Самостоятельно 

проводит юридическую 

экспертизу нормативных 

правовых актов 

ОПК-2.3 Самостоятельно 

проводит юридическую 

экспертизу 

индивидуальных правовых 

актов 

Знать: 
теоретические основы 

экспертной юридической 

деятельности 

Уметь: 
формировать 

квалифицированные 

юридические заключения 

Владеть: 
навыками участия в экспертной 

юридической деятельности в 

рамках поставленной задачи  
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 

3 

Сессия 

4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16 8 8 

Лекционные занятия 8 8  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8  8 

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

     Консультации     

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 124 64 60 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет с 

оценкой 
 

Зачет 

с 

оценк

ой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Курс 1 Сессия 3 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Раздел 1. Общая часть 72 64 8 8        

Тема 1.1. 

Международное морское 

право в системе 

международного права 

18 16 2 2       

 

Тема 1.2. 

Ответственность в 

международном морском 

праве 

18 16 2 2       

 

Тема 1.3. Средства 

разрешения споров, 

связанных с 

деятельностью в 

Мировом Океане 

18 16 2 2       

 

Тема 1.4. 

Международные морские 

организации 

18 16 2 2       

 

Курс 1 Сессии 4 

Раздел 2. Особенная 

часть 
72 60 8   8     

 

Тема 2.1. Классификация 

морских пространств. 

Режим государственных 

территорий 

10 8 2   2     

 

Тема 2.2. Морские 

акватории с 

международным 

правовым режимом 

10 8 2   2     

 

Тема 2.3. Морские 

акватории со смешанным 

правовым режимом 

10 8 2   2     

 

Тема 2.4. Правовые 

режимы проливов и 

каналов используемые 

для международного 

10 8 2   2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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судоходства 

Тема 2.5. Правовое 

регулирование морской 

деятельности. 

8 8 -   -     

 

Тема 2.6. Морское 

судоходство 
10 10 -   -     

 

Тема 2.7. Регулирование 

морских помыслов в 

Мировом Океане 

10 10 -   -     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 Дифференцированный зачет 

Общий объем, часов 144 124 16 8  8      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Общая часть  

 

Тема 1.1. Международное морское право в системе международного права 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие международного морского права. Объект ММП. Международные отношения в 

связи с использованием Мирового океана. Предмет ММП. Мировой океан как управляемая 

система. Понятие использования Мирового океана. Морская деятельность. Субъекты ММП. 

Международная правоспособность субъектов современного международного права в сфере 

использования Мирового океана. Категория морепользователей. Система ММП. 

Системообразующие критерии. Правовые институты. Международное морское публичное 

право. Международное морское частное право. 

Место международного морского права в международной системе. Характеристика 

ММП как специальной отрасли современного международного права. Связь ММП с общим 

международным правом и другими специальными отраслями. История формирования ММП. 

Источники международного морского права. Международные договоры. Кодификация 

ММП в 20-м веке. Общая, частичная кодификация. Роль международно-правового обычая в 

регламентации международных морских отношений. Виды обычаев. Решения международных 

морских организаций. Вспомогательные средства для установления содержания норм ММП. 
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Принципы международного морского права. Классификация принципов современного 

ММП. Связь общих принципов современного международного права, специальных 

(отраслевых) принципов ММП, принципов отраслевых институтов. Система специальных 

принципов ММП. Принципы правовых (отраслевых) институтов.  

 

Тема 1.2. Ответственность в международном морском праве  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международно-правовая ответственность в связи с деятельностью по использованию 

Мирового океана. Основания, виды, формы международно-правовой ответственности. 

Субъекты ответственности. 

Ответственность за международные преступления. 

Ответственность за международные деликты. 

Абсолютная ответственность. 

Ответственность за преступления международного характера, связанные с морской 

деятельностью. 

Уголовная ответственность за преступления в сфере морской деятельности по УК РФ. 

Ответственность за несоблюдение морского законодательства РФ. 

 

Тема 1.3. Средства разрешения споров, связанных с деятельностью в Мировом 

Океане 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Принцип мирного разрешения международных споров в сфере ММП. 

Характеристика споров, связанных с морской деятельностью: признаки, виды, 

особенности. 

Международные споры, возникающие в связи с деятельностью по исследованию и 

использованию Мирового океана. Способы и средства их урегулирования. Общие средства. 

Специальные средства. 

Международный трибунал по морскому праву. Компетенция. Порядок создания, 

деятельности. 

Арбитражная процедура урегулирования международных споров. Компетенция, 

деятельность арбитража. Специальный арбитраж. 

Хозяйственные споры, возникающие в связи с использованием Мирового океана. 

Признаки. Субъекты споров. Способы урегулирования. 

Органы по разрешению хозяйственных споров из морской деятельности. 

Специализированные международные коммерческие арбитражи.  

 

Тема 1.4. Международные морские организации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Виды международных организаций, связанных с исследованием и использованием 

Мирового океана. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 
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РАЗДЕЛ 2. Особенная часть 

 

Тема 2.1. Классификация морских пространств. Режим государственных 

территорий  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Классификация морских акваторий по правовому статусу и правовому режиму. 

Правовой режим внутренних морских вод. Понятие, состав внутренних морских вод. 

Режим морских портов. Исторические воды. Юрисдикция прибрежного государства. 

Правовой режим территориального моря. Понятие территориального моря. Границы 

территориального моря (внутренняя, внешняя). Право мирного прохода. Юрисдикция 

прибрежного государства. 

Архипелажные воды. Понятие. Принципы отсчета. Право архипелажного прохода. 

Правовой режим прилежащей зоны. 

Арктика. Концепция арктических секторов. Режим арктических акваторий по 

законодательству приарктических государств.  

 

Тема 2.2. Морские акватории с международным правовым режимом  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Особенности правового статуса акваторий общего пользования. 

Правовой режим открытого моря. Свободы открытого моря. Статус судов в открытом 

море. Иммунитет государственных судов. Обязанности государства флага. Преследование по 

горячим следам. 

Правовой режим Международного района морского дна (Района). Концепция «общего 

наследия человечества». Принципы использования Района. Порядок создания, 

функционирования международного органа по морскому дну, предприятия Органа.  

 

Тема 2.3. Морские акватории со смешанным правовым режимом  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Правовой режим исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Правила отсчета. 

Внутренняя, внешняя границы. Юрисдикция прибрежного государства. Права третьих 

государств. 

Правовой режим континентального шельфа (КШ). Юридическая, географическая 

границы КШ. Юрисдикция прибрежного государства. Права третьих государств. 

 

Тема 2.4. Правовые режимы проливов и каналов используемые для 

международного судоходства  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и виды проливов, используемых для международного судоходства. Право 

традиционного прохода в проливе. Право мирного прохода в проливе. Специальный правовой 

режим отдельных проливов. 

Понятие канала, используемого для международного судоходства. 

Статус каналов. Правовые режимы Панамского, Суэцкого, Кильского каналов. Каналы 

регионального значения.  

 

Тема 2.5. Правовое регулирование морской деятельности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие морской деятельности. Виды морской деятельности. Виды правомерного 

использования моря. Использование моря в военных целях. 

Принципы осуществления морской деятельности. 

Анализ действующей правовой базы.  
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Тема 2.6. Морское судоходство  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, виды международного судоходства. Правила судоходства. 

Правовое положение морских судов, летательных аппаратов в различных морских 

акваториях. 

Понятие морского судна. Виды морских судов. Понятие, признаки военного морского 

судна. Статус морских судов. Правила и порядок взаимоотношений судов одного флага, 

разных флагов. 

Международно-правовые средства обеспечения безопасности мореплавания. Правовая 

основа. Требования к конструкции, оборудованию судов. Требования по обеспечению 

безопасности эксплуатации судов. 

Оказание помощи и спасание на море. Правовая база. Правила. 

Ответственность при столкновении судов. Правовая база. Правила.  

 

Тема 2.7. Регулирование морских помыслов в Мировом Океане  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие морской промысловой деятельности. Объекты промысла. Принципы 

промысла. 

Регулирование рыбного промысла в различных акваториях Мирового океана. 

Регулирование промысла морских млекопитающих. Мероприятия по охране морских 

биоресурсов и регулированию промысла. Сотрудничество государств в сохранении живых 

ресурсов моря и управлении ими. 

Роль межправительственных рыбохозяйственных организаций в регламентации 

промыслов в Мировом океане и контроле за ними. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема 2.1. Классификация морских пространств. Режим государственных 

территорий 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы к дискуссии 

1. Классификация морских акваторий по правовому статусу и правовому режиму. 

2. Правовой режим внутренних морских вод.  

3. Правовой режим территориального моря.  

4. Архипелажные воды.  

5. Правовой режим прилежащей зоны. 

6. Арктика. Концепция арктических секторов.  

 

Темы контрольных работ 

1. Классификация морских акваторий по правовому статусу и правовому режиму. 

2. Правовой режим внутренних морских вод.  

3. Правовой режим территориального моря.  

4. Архипелажные воды.  

5. Правовой режим прилежащей зоны. 

6. Арктика. Концепция арктических секторов.  

 

Тема 2.2. Морские акватории с международным правовым режимом  

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы к дискуссии 

1. Особенности правового статуса акваторий общего пользования. 

2. Правовой режим открытого моря.  
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3. Правовой режим Международного района морского дна. 

Темы контрольных работ 

1. Особенности правового статуса акваторий общего пользования. 

2. Правовой режим открытого моря.  

3. Правовой режим Международного района морского дна. 

 

Тема 2.3. Морские акватории со смешанным правовым режимом 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы к дискуссии 

1. Правовой режим исключительной экономической зоны. 

2. Правовой режим континентального шельфа. 

Темы контрольных работ 

1. Правовой режим исключительной экономической зоны. 

2. Правовой режим континентального шельфа. 

 

Тема 2.4. Правовые режимы проливов и каналов используемые для 

международного судоходства 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы к дискуссии 

1. Понятие и виды проливов, используемых для международного судоходства.  

2. Понятие канала, используемого для международного судоходства. 

3. Статус каналов. Правовые режимы Панамского, Суэцкого, Кильского каналов. 

Каналы регионального значения.  

Темы контрольных работ 

1. Понятие и виды проливов, используемых для международного судоходства.  

2. Понятие канала, используемого для международного судоходства. 

3. Статус каналов. Правовые режимы Панамского, Суэцкого, Кильского каналов. 

Каналы регионального значения.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

курс 1 сессия 3 

Раздел 1. Общая часть 64 Самостоятельное изучение 

курс 1 сессии 4 

Раздел 2. Особенная часть 60 Самостоятельное изучение 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

124  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

124  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

1. Понятие, объект, субъекты и институты международного морского права.  

2. Место международного морского права в международной системе.  

3. Источники международного морского права.  

4. Принципы международного морского права.  

5. Международно-правовая ответственность в связи с деятельностью по 

использованию Мирового океана.  

6. Ответственность за международные преступления. 

7. Ответственность за международные деликты. 

8. Абсолютная ответственность в международном морском праве. 

9. Ответственность за преступления международного характера, связанные с морской 

деятельностью. 

10. Уголовная ответственность за преступления в сфере морской деятельности по УК 

РФ. Ответственность за несоблюдение морского законодательства РФ. 

11. Принцип мирного разрешения международных споров в сфере международного 

морского права. 

12. Характеристика споров, связанных с морской деятельностью: признаки, виды, 

особенности. 

13. Международные споры, возникающие в связи с деятельностью по исследованию и 

использованию Мирового океана.  

14. Международный трибунал по морскому праву: компетенция, порядок создания, 

деятельности. 

15. Арбитражная процедура урегулирования международных споров.  

16. Хозяйственные споры, возникающие в связи с использованием Мирового океана.  

17. Органы по разрешению хозяйственных споров из морской деятельности.  

18. Виды международных организаций, связанных с исследованием и использованием 

Мирового океана. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

1. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное право: учебник для вузов / И. В. Гетьман-

Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 560 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06679-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510656 (дата обращения: 20.10.2023). 

2. Матвеева, Т. Д.  Международное право: учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16015-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530250 (дата обращения: 

20.10.2023). 

3. Международное право: учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.]. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 664 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17784-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533733 (дата обращения: 

20.10.2023). 

4. Скаридов, А. С.  Морское право в 2 т. Том 1. Международное публичное морское 

право: учебник для вузов / А. С. Скаридов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 536 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-
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16548-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/531275 (дата обращения: 20.10.2023). 

5. Скаридов, А. С.  Морское право в 2 т. Том 2. Международное морское коммерческое 

право: учебник для вузов / А. С. Скаридов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

16549-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/531276 (дата обращения: 20.10.2023). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. Классификация морских акваторий по правовому статусу и правовому режиму. 

2. Правовой режим внутренних морских вод.  

3. Правовой режим территориального моря.  

4. Архипелажные воды.  

5. Правовой режим прилежащей зоны. 

6. Арктика. Концепция арктических секторов.  

7. Особенности правового статуса акваторий общего пользования. 

8. Правовой режим открытого моря.  

9. Правовой режим Международного района морского дна. 

10. Правовой режим исключительной экономической зоны. 

11. Правовой режим континентального шельфа. 

12. Понятие и виды проливов, используемых для международного судоходства.  

13. Понятие канала, используемого для международного судоходства. 

14. Статус каналов. Правовые режимы Панамского, Суэцкого, Кильского каналов. 

Каналы регионального значения.  

15. Понятие и виды морской деятельности. Виды правомерного использования моря. 

Использование моря в военных целях. 

16. Принципы осуществления морской деятельности. 

17. Понятие, виды и правила международного судоходства.  

18. Правовое положение морских судов, летательных аппаратов в различных морских 

акваториях. 

19. Понятие, виды морского судна. Понятие, признаки военного морского судна. 

Статус морских судов.  

20. Международно-правовые средства обеспечения безопасности мореплавания.  

21. Оказание помощи и спасание на море.  

22. Ответственность при столкновении судов.  

23. Понятие, объекты, принципы морской промысловой деятельности.  

24. Регулирование рыбного промысла в различных акваториях Мирового океана. 

25. Регулирование промысла морских млекопитающих. 

26. Мероприятия по охране морских биоресурсов и регулированию промысла. 

27. Сотрудничество государств в сохранении живых ресурсов моря и управлении ими. 

28. Роль межправительственных рыбохозяйственных организаций в регламентации 

промыслов в Мировом океане и контроле за ними. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

1. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное право: учебник для вузов / И. В. Гетьман-

Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 560 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06679-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510656 (дата обращения: 20.10.2023). 
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2. Матвеева, Т. Д.  Международное право: учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16015-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530250 (дата обращения: 

20.10.2023). 

3. Международное право: учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.]. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 664 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17784-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533733 (дата обращения: 

20.10.2023). 

4. Скаридов, А. С.  Морское право в 2 т. Том 1. Международное публичное морское 

право: учебник для вузов / А. С. Скаридов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 536 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

16548-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/531275 (дата обращения: 20.10.2023). 

5. Скаридов, А. С.  Морское право в 2 т. Том 2. Международное морское коммерческое 

право: учебник для вузов / А. С. Скаридов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

16549-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/531276 (дата обращения: 20.10.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Международное морское право» являются зачет с оценкой (4 сессия), который 

проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические 20 
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задания 

итоговое практическое 

задание 

20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Код контролируемой компетенций – ОПК-2 

Форма рубежного контроля: контрольная работа 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 1 

1. Понятие, объект, субъекты и институты международного морского права.  

2. Место международного морского права в международной системе.  

3. Источники международного морского права.  

4. Принципы международного морского права.  

5. Международно-правовая ответственность в связи с деятельностью по 

использованию Мирового океана.  

6. Ответственность за международные преступления. 

7. Ответственность за международные деликты. 

8. Абсолютная ответственность в международном морском праве. 

9. Ответственность за преступления международного характера, связанные с морской 

деятельностью. 

10. Уголовная ответственность за преступления в сфере морской деятельности по УК 

РФ. Ответственность за несоблюдение морского законодательства РФ. 

11. Принцип мирного разрешения международных споров в сфере международного 

морского права. 



12. Характеристика споров, связанных с морской деятельностью: признаки, виды, 

особенности. 

13. Международные споры, возникающие в связи с деятельностью по исследованию и 

использованию Мирового океана.  

14. Международный трибунал по морскому праву: компетенция, порядок создания, 

деятельности. 

15. Арбитражная процедура урегулирования международных споров.  

16. Хозяйственные споры, возникающие в связи с использованием Мирового океана.  

17. Органы по разрешению хозяйственных споров из морской деятельности.  

18. Виды международных организаций, связанных с исследованием и использованием 

Мирового океана. 

Код контролируемой компетенций – ОПК-2 

Форма рубежного контроля: контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 2 

1. Классификация морских акваторий по правовому статусу и правовому режиму. 

2. Правовой режим внутренних морских вод.  

3. Правовой режим территориального моря.  

4. Архипелажные воды.  

5. Правовой режим прилежащей зоны. 

6. Арктика. Концепция арктических секторов.  

7. Особенности правового статуса акваторий общего пользования. 

8. Правовой режим открытого моря.  

9. Правовой режим Международного района морского дна. 

10. Правовой режим исключительной экономической зоны. 

11. Правовой режим континентального шельфа. 

12. Понятие и виды проливов, используемых для международного судоходства.  

13. Понятие канала, используемого для международного судоходства. 

14. Статус каналов. Правовые режимы Панамского, Суэцкого, Кильского каналов. Каналы 

регионального значения.  

15. Понятие и виды морской деятельности. Виды правомерного использования моря. 

Использование моря в военных целях. 

16. Принципы осуществления морской деятельности. 

17. Понятие, виды и правила международного судоходства.  

18. Правовое положение морских судов, летательных аппаратов в различных морских 

акваториях. 

19. Понятие, виды морского судна. Понятие, признаки военного морского судна. Статус 

морских судов.  

20. Международно-правовые средства обеспечения безопасности мореплавания.  

21. Оказание помощи и спасание на море.  

22. Ответственность при столкновении судов.  

23. Понятие, объекты, принципы морской промысловой деятельности.  

24. Регулирование рыбного промысла в различных акваториях Мирового океана. 

25. Регулирование промысла морских млекопитающих. 

26. Мероприятия по охране морских биоресурсов и регулированию промысла. 

27. Сотрудничество государств в сохранении живых ресурсов моря и управлении ими. 

28. Роль межправительственных рыбохозяйственных организаций в регламентации 

промыслов в Мировом океане и контроле за ними. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-2 1.Понятие, объект, субъекты и институты международного 

морского права.  

2.Место международного морского права в международной 

системе.  

3.Источники международного морского права.  

4.Принципы международного морского права.  

5. Международно-правовая ответственность в связи с 

деятельностью по использованию Мирового океана.  

6. Ответственность за международные преступления. 

7. Ответственность за международные деликты. 

8. Абсолютная ответственность в международном морском праве. 

9. Ответственность за преступления международного характера, 

связанные с морской деятельностью. 

10. Уголовная ответственность за преступления в сфере морской 

деятельности по УК РФ. Ответственность за несоблюдение 

морского законодательства РФ. 

11. Принцип мирного разрешения международных споров в сфере 

международного морского права. 

12. Характеристика споров, связанных с морской деятельностью: 

признаки, виды, особенности. 

13. Международные споры, возникающие в связи с деятельностью 

по исследованию и использованию Мирового океана.  

14. Международный трибунал по морскому праву: компетенция, 

порядок создания, деятельности. 

15. Арбитражная процедура урегулирования международных 

споров.  

16. Хозяйственные споры, возникающие в связи с использованием 

Мирового океана.  

17. Органы по разрешению хозяйственных споров из морской 

деятельности.  

18. Виды международных организаций, связанных с исследованием 

и использованием Мирового океана. 

19. Классификация морских акваторий по правовому статусу и 

правовому режиму. 

20. Правовой режим внутренних морских вод.  

21. Правовой режим территориального моря.  

22. Архипелажные воды.  

23. Правовой режим прилежащей зоны. 

24. Арктика. Концепция арктических секторов.  

25. Особенности правового статуса акваторий общего пользования. 

26. Правовой режим открытого моря.  

27. Правовой режим Международного района морского дна. 
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28. Правовой режим исключительной экономической зоны. 

29. Правовой режим континентального шельфа. 

30. Понятие и виды проливов, используемых для международного 

судоходства.  

31. Понятие канала, используемого для международного 

судоходства. 

32. Статус каналов. Правовые режимы Панамского, Суэцкого, 

Кильского каналов. Каналы регионального значения.  

33. Понятие и виды морской деятельности. Виды правомерного 

использования моря. Использование моря в военных целях. 

34. Принципы осуществления морской деятельности. 

35. Понятие, виды и правила международного судоходства.  

36. Правовое положение морских судов, летательных аппаратов в 

различных морских акваториях. 

37. Понятие, виды морского судна. Понятие, признаки военного 

морского судна. Статус морских судов.  

38. Международно-правовые средства обеспечения безопасности 

мореплавания.  

39. Оказание помощи и спасание на море.  

40. Ответственность при столкновении судов.  

41. Понятие, объекты, принципы морской промысловой 

деятельности.  

42. Регулирование рыбного промысла в различных акваториях 

Мирового океана. 

43. Регулирование промысла морских млекопитающих. 

44. Мероприятия по охране морских биоресурсов и регулированию 

промысла. 

45. Сотрудничество государств в сохранении живых ресурсов моря 

и управлении ими. 

46. Роль межправительственных рыбохозяйственных организаций 

в регламентации промыслов в Мировом океане и контроле за 

ними. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Скаридов, А. С.  Морское право в 2 т. Том 1. Международное публичное морское 

право: учебник для вузов / А. С. Скаридов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 536 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

16548-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/531275 (дата обращения: 20.10.2023). 

2. Скаридов, А. С.  Морское право в 2 т. Том 2. Международное морское коммерческое 

право: учебник для вузов / А. С. Скаридов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

16549-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/531276 (дата обращения: 20.10.2023). 
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5.1.2. Дополнительная литература 

3. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное право: учебник для вузов / И. В. Гетьман-

Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 560 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06679-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510656 (дата обращения: 20.10.2023). 

4. Матвеева, Т. Д.  Международное право: учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16015-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530250 (дата обращения: 

20.10.2023). 

5. Международное право: учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.]. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 664 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17784-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533733 (дата обращения: 

20.10.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в аудитории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждой практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 



23 

 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

 Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, презентация).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/

п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменени

я 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого совета 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «История Китая» заключается в получении 

обучающимися теоретических знаний об общих закономерностях развития страны и 

знакомство с наиболее значимыми событиями в истории Китая с древнейших времен до 

наших дней. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) изучить население страны, его этническое, языковое, культурное и религиозное 

разнообразие; 

2) овладеть общими представлениями о политических и правовых традициях 

изучаемого общества; 

3) получить знания о наиболее известных правителях и государственных и 

общественных деятелях; 

4) проанализировать наиболее значимые события, явления и процессы в китайской 

истории с древнейших времен и до современности, специфику китайского исторического 

развития; 

5) вписать историю Китая в ход общемировой истории; 

6) рассмотреть особенности в развитии этого региона и присущие ему общемировые 

черты исторического экономического и социального развития. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-5; ПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенци

й (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию 

как целостную систему, 

выявляя ее составляющие 

и связи между ними. 

УК-1.2 Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического 

анализа источников 

информации. 

УК-1.3 Вырабатывает 

стратегию действий для 

Знать: особенности системного 

и критического мышления 

(демонстрировать готовность к 

нему)  

Уметь: применять логические 

формы и процедуры, проявлять 

способность к рефлексии по 

поводу собственной и чужой 

мыслительной деятельности; 

анализировать источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его возникновения; 
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решения проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, планируя 

результат каждого из них. 

 

анализировать ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации; аргументированно 

формировать собственное 

суждение и оценку информации, 

принимать обоснованное 

решение; оценивать 

практические последствия 

предложенного решения задачи 

Владеть: методами 

критического анализа 

информации с целью выявления 

противоречий и поиска 

достоверных суждений 
Межкультурное 

взаимодействие 
УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

УК-5.1 Имеет 

представление о 

сущности и принципах 

анализа разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2 Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.3 Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

различия этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

представителей 

различных культур. 

Знать: закономерности и 

особенности социально 

исторического развития 

различных культур в этическом и 

философском контексте   

Уметь: понимать и 

воспринимать разнообразие 

общества в социально 

историческом, этическом и 

философском контексте; 

аргументированно обсуждать и 

решать проблемы 

мировоззренческого, 

общественного и личностного 

характера; конструктивно 

взаимодействовать в обществе с 

учетом социокультурных 

особенностей его членов в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

социальной интеграции 

 Владеть: простейшими 

методами выбора ценностных 

ориентиров и гражданской 

позиции; навыками общения в 

мире культурного многообразия 

с использованием этических 

норм поведения 

Профессиона

льная 

компетенция 

ПК-1 Способен 

квалифицирован

но применять 

нормативные 

правовые акты в 

области 

китайского права 

ПК-1.1 Применяет 

нормативные правовые 

акты в области 

китайского права 

ПК-1.2 Составляет 

проекты юридических 

документов в 

корпоративной сфере 

Знать: нормативные правовые 

акты в области китайского права 

Уметь: применять нормативные 

правовые акты в области 

китайского права с учетом 

фактических обстоятельств 

Владеть: навыками составления 

юридических документов 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 
Сессия 

1 
Сессия 2 

Сессия 

3 

Сессия 

4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
24     

Лекционные занятия 12 12    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 12  12   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 188 96 92   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации 
Зачет с 

оценкой 
 

Зачет с 

оценко

й 

  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
216 108 108   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 1 Сессия 1) 

Раздел 1. Китай с 

древнейших времен до 

конца 19 века 

108 96 12 12       
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 1.1. Древнейший 

период истории Китая 
18 16 2 2       

 

Тема 1.2. Создание 

китайской империи. 

Династии Цинь и Хань 
18 16 2 2       

 

Тема 1.3. Китай в эпоху 

политической 

раздробленности. 

Восстановление и расцвет 

империи 

18 16 2 2       

 

Тема 1.4. Китай в период 

правления династий Сун,  

Юань, Мин 
18 16 2 2       

 

Тема 1.5. Китайская 

империя в 17 – первой 

половине 19 вв. 
18 16 2 2       

 

Тема 1.6. Включение 

Китайской империи в 

мировые экономические, 

политические и духовные 

связи. Назревание 

революционного кризиса. 

18 16 2 2       

 

Модуль 2 (Курс 1 Сессии 2) 

Раздел 2. Китай в 20 – 

начале 21 вв. 
104 92 12   12     

 

Тема 2.1. Синьхайская 

революция и учреждение 

Китайской республики 
16 14 2   2     

 

Тема 2.2. Китай после 

Первой мировой войны 

(1918 - 1927) 
16 14 2   2     

 

Тема 2.3. Китай в годы 

«нанкинского 

десятилетия» 

18 16 2   2     

 

Тема 2.4. Национально-

освободительная война 

китайского народа 

18 16 2   2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

Всего 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

против японских 

захватчиков. 

Гражданская война в 

Китае. 

Тема 2.5. КНР под 

руководством Мао 

Цзэдуна 

18 16 2   2     

 

Тема 2.6. Китай в эпоху 

реформ. 
18 16 2   2     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 Дифференциальный зачет 

Общий объем, часов 216 188 24 12  12      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Китай с древнейших времен до конца 19 века 

 

Тема 1.1. Древнейший период истории Китая 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Формирование основ государства и общества в Китае. Археология о предыстории 

Китая.  Протогосударство Шан. Чжоусцы и крушение Шан. Институционализация Чжоу. 

Западное Чжоу: государство и общество. 

Восточное Чжоу: период Чуньцю. Период Чуньцю (VIII—V вв. до н.э.). Социально-

политическая структура Китая в VII—VI вв. до н.э. Духовная жизнь чжоуского Китая. 

Восточное Чжоу: период Чжаньго. От Чуньцю к Чжаньго: усиление 

центростремительных тенденций. Конфуций и его учение. Моисты, легисты, даосы и иные 

школы древнекитайской мысли. Политическая борьба и поиски путей к объединению Китая. 

 

Тема 1.2. Создание китайской империи. Династии Цинь и Хань 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Возникновение и крах империи Цинь. Империя Хань. У-ди и его преобразования.  

Династия Хань после У-ди. Реформы Ван Мана. Вторая династия Хань (25 – 220 гг.). 

 

Тема 1.3. Китай в эпоху политической раздробленности. Восстановление и 

расцвет империи 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Период Троецарствия и попытки объединения Китая под властью империи Цзинь (III 

- IV вв.). Нашествие кочевников на Китай. Южные и северные государства (IV-VI вв.). 

Китайская культура в контексте взаимодействия буддизма, даосизма и конфуцианства.  

Правление династии Суй (581 – 618 гг.). Воцарение династии Тан (618 – 907 гг.).  

Социально-политическая структура Танской империи. Внешняя политика Танской империи. 

Города, ремесло, торговля. Ослабление танской империи в VIII—IX вв. Крестьянская война 

IX в. и крах династии Тан. Культура танской эпохи.  

 

Тема 1.4. Китай в период правления династий Сун,  Юань, Мин 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Политика первых сунских императоров. Положение в деревне. Реформаторское 

движение в 30—80-х годах XI в. Новые тенденции в развитии экономики X—XIII вв. 

Культура в Х-ХШ вв.  Сунское неоконфуцианство (XI—XIII вв.). Нашествие чжурчжэней.  

Завоевание Китая монголами. Китай под властью Монгольской империи. Свержение 

монгольского ига.  

Династия Мин: государство и общество. Императорская власть и оппозиция. Минский 

Китай и внешний мир.  

 

Тема 1.5. Китайская империя в 17 – первой половине 19 вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Падение династии Мин и завоевание Китая маньчжурами. Цинская держава в период 

расцвета (конец XVII—XVIII вв.). Общественный строй Китая накануне вторжения 

иностранных держав.  

 

Тема 1.6. Включение Китайской империи в мировые экономические, 

политические и духовные связи. Назревание революционного кризиса. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Первая «опиумная» война. Тайпинское восстание. Китай и иностранные державы во 

второй половине XIX в. Политика самоусиления и попытки реформ в Китае во второй 

половине XIX в.  

Реформаторское движение и Кан Ювэй. Революционное движение и Сунь Ятсен.  

Восстание ихэтуаней. «Новая политика» и развитие кризиса империи. Подъем 

революционного движения.  

 

РАЗДЕЛ 2. Китай в 20 – начале 21 вв. 

 

Тема 2.1. Синьхайская революция и учреждение Китайской республики 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Победа Синьхайской революции 1911 г. Политическая борьба после победы 

Синьхайской революции. Развитие духовной жизни китайского общества после Синьхайской 

революции.  Социально-экономические сдвиги в послесиньхайские годы. 

 

Тема 2.2. Китай после Первой мировой войны (1918 - 1927) 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

«Движение 4 мая» 1919 г. и подъем освободительной борьбы. Образование 

Коммунистической партии Китая (КПК). Реорганизация Гоминьдана и создание 

революционной базы в Гуандуне. Китай накануне Национальной революции 1925 - 1927 гг. 

Начальный этап Национальной революции (май 1925 г. - июнь 1926 г.).  Северный поход 

НРА (июль 1926 г. - март 1927 г.). Кризис и арьергардные бои Национальной революции 

(апрель - декабрь 1927 г.).  Социально-экономические сдвиги в Китае 1918 - 1927 гг.  
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Тема 2.3. Китай в годы «нанкинского десятилетия» 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Становление гоминьдановской власти. Гражданская война под лозунгом Советов. 

Китай накануне японо-китайской войны.  

 

Тема 2.4. Национально-освободительная война китайского народа против 

японских захватчиков. Гражданская война в Китае. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Начало и основные этапы войны. Развитие оккупированной части. Развитие 

гоминьдановских районов. КПК и развитие освобожденных районов. Заключительный этап 

войны и ее итоги. 

Послевоенный политический кризис и начало нового этапа гражданской войны. 

Кризис и развал гоминьдановского режима. Развитие гражданской войны. Аграрная 

политика КПК.  Победа КПК в гражданской войне.  

 

Тема 2.5. КНР под руководством Мао Цзэдуна 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Создание новой государственности и начало модернизации Китая. Переход Китая к 

социалистическому строительству. Развитие Тайваня в 1949-1957 гг.  

Политика «трех красных знамен». Политическая борьба в КПК и преодоление 

последствий «большого скачка» в первой половине 60-х гг.  «Культурная революция»  

(1966—1969). Обострение политической борьбы на завершающем этапе «культурной 

революции» (1969-1976). Развитие Тайваня в 1957-1976 гг.  

 

Тема 2.6. Китай в эпоху реформ. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Политическая и идеологическая борьба. Переход к политике «реформ и внешней 

открытости». «Рыночный социализм» и особенности современной модернизации КНР. 

Развитие Тайваня после 1976 г. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема 2.1. Синьхайская революция и учреждение Китайской республики 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы к дискуссии 

1. Победа Синьхайской революции 1911 г.  

2. Политическая борьба после победы Синьхайской революции.  

3. Развитие духовной жизни китайского общества после Синьхайской революции.  

4. Социально-экономические сдвиги в послесиньхайские годы. 

 

Темы контрольных работ 

1. Победа Синьхайской революции 1911 г.  

2. Политическая борьба после победы Синьхайской революции.  

3. Развитие духовной жизни китайского общества после Синьхайской революции.  

4. Социально-экономические сдвиги в послесиньхайские годы. 

 

Тема 2.2. Китай после Первой мировой войны (1918 - 1927) 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы к дискуссии 

1. «Движение 4 мая» 1919 г. и подъем освободительной борьбы.  

2. Образование Коммунистической партии Китая (КПК).  
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3. Реорганизация Гоминьдана и создание революционной базы в Гуандуне.  

4. Китай накануне Национальной революции 1925 - 1927 гг.  

5. Начальный этап Национальной революции (май 1925 г. - июнь 1926 г.).   

6. Северный поход НРА (июль 1926 г. - март 1927 г.). 

7. Кризис и арьергардные бои Национальной революции (апрель - декабрь 

1927 г.).  Социально-экономические сдвиги в Китае 1918 - 1927 гг.  

Темы контрольных работ 

1. «Движение 4 мая» 1919 г. и подъем освободительной борьбы.  

2. Образование Коммунистической партии Китая (КПК).  

3. Реорганизация Гоминьдана и создание революционной базы в Гуандуне.  

4. Китай накануне Национальной революции 1925 - 1927 гг.  

5. Начальный этап Национальной революции (май 1925 г. - июнь 1926 г.).   

6. Северный поход НРА (июль 1926 г. - март 1927 г.). 

7. Кризис и арьергардные бои Национальной революции (апрель - декабрь 

1927 г.).  Социально-экономические сдвиги в Китае 1918 - 1927 гг.  

 

Тема 2.3. Китай в годы «нанкинского десятилетия» 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы к дискуссии 

1. Становление гоминьдановской власти.  

2. Гражданская война под лозунгом Советов.  

3. Китай накануне японо-китайской войны.  

Темы контрольных работ 

1. Становление гоминьдановской власти.  

2. Гражданская война под лозунгом Советов.  

3. Китай накануне японо-китайской войны.  

 

Тема 2.4. Национально-освободительная война китайского народа против 

японских захватчиков. Гражданская война в Китае. 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы к дискуссии 

 

1. Начало и основные этапы войны.  

2. Развитие оккупированной части. 

3. Развитие гоминьдановских районов.  

4. КПК и развитие освобожденных районов.  

5. Заключительный этап войны и ее итоги. 

6. Послевоенный политический кризис и начало нового этапа гражданской 

войны. 

7.  Кризис и развал гоминьдановского режима.  

8. Развитие гражданской войны.  

9. Аграрная политика КПК.   

10. Победа КПК в гражданской войне.  

Темы контрольных работ 

1. Начало и основные этапы войны.  

2. Развитие оккупированной части. 

3. Развитие гоминьдановских районов.  

4. КПК и развитие освобожденных районов.  
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5. Заключительный этап войны и ее итоги. 

6. Послевоенный политический кризис и начало нового этапа гражданской 

войны. 

7.  Кризис и развал гоминьдановского режима.  

8. Развитие гражданской войны.  

9. Аграрная политика КПК.   

10. Победа КПК в гражданской войне.  

 

Тема 2.5. КНР под руководством Мао Цзэдуна 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы к дискуссии 

1. Создание новой государственности и начало модернизации Китая.  

2. Переход Китая к социалистическому строительству. 

3.  Развитие Тайваня в 1949-1957 гг.  

4. Политика «трех красных знамен».  

5. Политическая борьба в КПК и преодоление последствий «большого скачка» в 

первой половине 60-х гг.   

6. «Культурная революция»  (1966—1969).  

7. Обострение политической борьбы на завершающем этапе «культурной 

революции» (1969-1976).  

8. Развитие Тайваня в 1957-1976 гг.  

Темы контрольных работ 

1. Создание новой государственности и начало модернизации Китая.  

2. Переход Китая к социалистическому строительству. 

3.  Развитие Тайваня в 1949-1957 гг.  

4. Политика «трех красных знамен».  

5. Политическая борьба в КПК и преодоление последствий «большого скачка» в 

первой половине 60-х гг.   

6. «Культурная революция»  (1966—1969).  

7. Обострение политической борьбы на завершающем этапе «культурной 

революции» (1969-1976).  

8. Развитие Тайваня в 1957-1976 гг.  

 

Тема 2.6. Китай в эпоху реформ. 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы к дискуссии 

1. Политическая и идеологическая борьба в середине 70-х гг..  

2. Переход к политике «реформ и внешней открытости».  

3. «Рыночный социализм» и особенности современной модернизации КНР.  

4. Развитие Тайваня после 1976 г. 

Темы контрольных работ 

1. Политическая и идеологическая борьба в середине 70-х гг..  

2. Переход к политике «реформ и внешней открытости».  

3. «Рыночный социализм» и особенности современной модернизации КНР.  

4. Развитие Тайваня после 1976 г. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
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форма рубежного контроля – контрольная работа 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. курс 1 сессия 1 

     Раздел 1. Китай с 

древнейших времен 

до конца 19 века 

96 Самостоятельное изучение 

Модуль 2. курс 1 сессии 2 

Раздел 2. Китай в 20 

– начале 21 вв. 

92 Самостоятельное изучение 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

188  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

188  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Древнейший период истории Китая 

2. Создание китайской империи. Династии Цинь и Хань 

3. Китай в эпоху политической раздробленности. Восстановление и расцвет империи 

4. Китай в период правления династий Сун,  Юань, Мин 

5. Китайская империя в 17 – первой половине 19 вв. 

6. Включение Китайской империи в мировые экономические, политические и 

духовные связи. Назревание революционного кризиса. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Вигасин, А. А.  История Древнего Востока: учебник для вузов / А. А. Вигасин. — 3-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14109-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512459 (дата обращения: 18.10.2023). 

2. Харин, А. Н.  История мировых цивилизаций: учебник и практикум для вузов / 

А. Н. Харин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08912-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516998 (дата 

обращения: 18.10.2023). 

3. История философской мысли стран Востока: учебное пособие для вузов / 

А. С. Колесников [и др.] ; под редакцией А. С. Колесникова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9970-9. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514429 (дата обращения: 18.10.2023). 
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4. Борзова, Е. П.  Культура и политические системы стран Востока: учебник для вузов / 

Е. П. Борзова, И. И. Бурдукова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 353 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13025-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515253 (дата 

обращения: 18.10.2023). 

5. История археологических исследований в Китае: историографический очерк: учебное 

пособие для вузов / А. П. Деревянко [и др.] ; ответственные редакторы В. И. Молодин, 

С. А. Комиссаров. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 174 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11357-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498971 (дата 

обращения: 18.10.2023). 

6. Сафронов, Б. В.  Азиатско-тихоокеанский регион: история и развитие: учебное 

пособие для вузов / Б. В. Сафронов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14488-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520162 (дата 

обращения: 18.10.2023). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Синьхайская революция и учреждение Китайской республики 

2. Китай после Первой мировой войны (1918 - 1927) 

3. Китай в годы «нанкинского десятилетия» 

4. Национально-освободительная война китайского народа против японских 

захватчиков. Гражданская война в Китае. 

5. КНР под руководством Мао Цзэдуна 

6. Китай в эпоху реформ. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

1. Вигасин, А. А.  История Древнего Востока: учебник для вузов / А. А. Вигасин. — 3-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14109-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512459 (дата обращения: 18.10.2023). 

2. Харин, А. Н.  История мировых цивилизаций: учебник и практикум для вузов / 

А. Н. Харин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08912-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516998 (дата 

обращения: 18.10.2023). 

3. История философской мысли стран Востока: учебное пособие для вузов / 

А. С. Колесников [и др.] ; под редакцией А. С. Колесникова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9970-9. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514429 (дата обращения: 18.10.2023). 

4. Борзова, Е. П.  Культура и политические системы стран Востока: учебник для вузов / 

Е. П. Борзова, И. И. Бурдукова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 353 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13025-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515253 (дата 

обращения: 18.10.2023). 

5. История археологических исследований в Китае: историографический очерк: учебное 

пособие для вузов / А. П. Деревянко [и др.] ; ответственные редакторы В. И. Молодин, 

С. А. Комиссаров. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 174 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11357-0. — Текст: электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498971 (дата 

обращения: 18.10.2023). 

6. Сафронов, Б. В.  Азиатско-тихоокеанский регион: история и развитие: учебное 

пособие для вузов / Б. В. Сафронов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

266 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14488-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520162 (дата 

обращения: 18.10.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) «История Китая» является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 
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размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Форма рубежного контроля: контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции -УК-2 

1. Формирование основ государства и общества в Китае.  

2. Восточное Чжоу: период Чуньцю.  

3. Восточное Чжоу: период Чжаньго.  

4. Возникновение и крах империи Цинь.  

5. Вторая династия Хань (25 – 220 гг.). 

6. Период Троецарствия и попытки объединения Китая под властью империи 

Цзинь (III - IV вв.).  

Код контролируемой компетенции -УК-5 
7. Правление династии Суй (581 – 618 гг.).  

8. Воцарение династии Тан (618 – 907 гг.).   

9. Политика первых сунских императоров.  

10. Завоевание Китая монголами.  

11. Династия Мин: государство и общество.  

12. Падение династии Мин и завоевание Китая маньчжурами.  

Код контролируемой компетенции -ПК-1 
13. Цинская держава в период расцвета (конец XVII—XVIII вв.).  

14. Первая «опиумная» война. Тайпинское восстание.  

15. Китай и иностранные державы во второй половине XIX в.  

16. Политика самоусиления и попытки реформ в Китае во второй половине XIX 

в.  

17. Реформаторское движение и Кан Ювэй. Революционное движение и Сунь 

Ятсен. 

18. Восстание ихэтуаней. «Новая политика» и развитие кризиса империи. 

Подъем революционного движения.  

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 1. Формирование основ государства и общества в Китае.  

2. Восточное Чжоу: период Чуньцю.  

3. Восточное Чжоу: период Чжаньго.  

4. Возникновение и крах империи Цинь.  

5. Вторая династия Хань (25 – 220 гг.). 

6. Период Троецарствия и попытки объединения Китая под 

властью империи Цзинь (III - IV вв.).  

7. Правление династии Суй (581 – 618 гг.).  
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8. Воцарение династии Тан (618 – 907 гг.).   

9. Политика первых сунских императоров.  

УК-5 10. Завоевание Китая монголами.  

11. Династия Мин: государство и общество.  

12. Падение династии Мин и завоевание Китая маньчжурами.  

13. Цинская держава в период расцвета (конец XVII—XVIII вв.).  

14. Первая «опиумная» война. Тайпинское восстание.  

15. Китай и иностранные державы во второй половине XIX в.  

16. Политика самоусиления и попытки реформ в Китае во второй 

половине XIX в.  

17. Реформаторское движение и Кан Ювэй. Революционное 

движение и Сунь Ятсен. 

18. Восстание ихэтуаней. «Новая политика» и развитие кризиса 

империи. Подъем революционного движения.  

19. Победа Синьхайской революции 1911 г.  

20. Политическая борьба после победы Синьхайской революции.  

21. Развитие духовной жизни китайского общества после 

Синьхайской революции.  

22. Социально-экономические сдвиги в послесиньхайские годы. 

23. «Движение 4 мая» 1919 г. и подъем освободительной борьбы.  

24. Образование Коммунистической партии Китая (КПК).  

25. Реорганизация Гоминьдана и создание революционной базы 

в Гуандуне.  

26. Китай накануне Национальной революции 1925 - 1927 гг.  

27. Начальный этап Национальной революции (май 1925 г. - 

июнь 1926 г.).   

28. Северный поход НРА (июль 1926 г. - март 1927 г.). 

29. Кризис и арьергардные бои Национальной революции 

(апрель - декабрь 1927 г.).  Социально-экономические сдвиги 

в Китае 1918 - 1927 гг.  

30. Становление гоминьдановской власти.  

31. Гражданская война под лозунгом Советов.  

32. Китай накануне японо-китайской войны.  

33. Начало и основные этапы войны.  

34. Развитие оккупированной части. 

35. Развитие гоминьдановских районов.  

36. КПК и развитие освобожденных районов.  

37. Заключительный этап войны и ее итоги. 

38. Послевоенный политический кризис и начало нового этапа 

гражданской войны. 

39.  Кризис и развал гоминьдановского режима.  

40. Развитие гражданской войны.  

41. Аграрная политика КПК.   

42. Победа КПК в гражданской войне.  

ПК-1 43. Создание новой государственности и начало модернизации 

Китая.  

44. Переход Китая к социалистическому строительству. 

45.  Развитие Тайваня в 1949-1957 гг.  

46. Политика «трех красных знамен».  

47. Политическая борьба в КПК и преодоление последствий 

«большого скачка» в первой половине 60-х гг.   
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48. «Культурная революция»  (1966—1969).  

49. Обострение политической борьбы на завершающем этапе 

«культурной революции» (1969-1976).  

50. Развитие Тайваня в 1957-1976 гг.  

51. Политическая и идеологическая борьба в середине 70-х гг..  

52. Переход к политике «реформ и внешней открытости».  

53. «Рыночный социализм» и особенности современной 

модернизации КНР.  

54. Развитие Тайваня после 1976 г. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Вигасин, А. А.  История Древнего Востока: учебник для вузов / А. А. Вигасин. — 3-е 

изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14109-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512459 (дата обращения: 18.10.2023). 

2. Харин, А. Н.  История мировых цивилизаций: учебник и практикум для вузов / 

А. Н. Харин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08912-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516998 (дата 

обращения: 18.10.2023). 

3. История философской мысли стран Востока: учебное пособие для вузов / 

А. С. Колесников [и др.] ; под редакцией А. С. Колесникова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9970-9. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514429 (дата обращения: 18.10.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Борзова, Е. П.  Культура и политические системы стран Востока: учебник для вузов / 

Е. П. Борзова, И. И. Бурдукова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 353 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13025-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515253 (дата 

обращения: 18.10.2023). 

2. История археологических исследований в Китае: историографический очерк: учебное 

пособие для вузов / А. П. Деревянко [и др.] ; ответственные редакторы В. И. Молодин, 

С. А. Комиссаров. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 174 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11357-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498971 (дата 

обращения: 18.10.2023). 

3. Сафронов, Б. В.  Азиатско-тихоокеанский регион: история и развитие: учебное пособие 

для вузов / Б. В. Сафронов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 266 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14488-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520162 (дата обращения: 

18.10.2023).



5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждой практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

 Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, презентация).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/

п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого совета 

факультета на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.11.2020 г № 1451 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ 10 

от «16» мая 2023года 

__.__.____ 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Российско-китайские отношения»исостоит в усвоении 

обучающимися основного содержания и особенностей российско-китайских отношений, как на 

всем протяжении их исторического развития, так и на современном этапе. В ходе изучения 

данного предмета анализируются истоки российско-китайских внешнеполитических и 

культурных связей, рассматриваются основные социо-культурные и геополитические факторы, 

влиявшие на их становление и развитие, а также выявляются ведущие тенденции в российско-

китайских отношениях на различных этапах их истории. Особое внимание уделено отношениям 

между Россией и Китаем в последние годы. Все аспекты внешней политики Китая и его 

отношений с Россией преподаются и изучаются в неразрывной связи с рассмотрением 

цивилизационных особенностей этой страны, ее культуры, традиций и этнопсихологии 

китайского народа. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) Выявить и объяснить исторические истоки российско-китайских отношений, 

2)  Охарактеризовать и проанализировать основные этапы истории и современного состояния 

отношений России и Китая, 

3) Объяснить специфику этих отношений. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3; ПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Толкование 

права 
ОПК-3 

Способен 

квалифицирован

но толковать 

правовые акты, в 

том числе в 

ситуациях 

наличия 

пробелов и 

коллизий норм 

прав 

 

ОПК-3.1 Выявляет смысл 

правовых норм с помощью 

приемов и способов 

толкования, в том числе при 

наличии пробелов и коллизий 

нормах права 

 

ОПК-3.2 Интерпретирует путем 

толкования содержание 

общеправовых категорий 

применительно к отрасли 

права, ключевых отраслевых 

правовых категорий и понятий, 

в том числе с учетом их 

толкования высшими 

судебными органами 

Знать: 

приемы и способы 

толкования норм права 

  

Уметь: 

выявлять смысл правовых 

норм 

 

Владеть: 

способами устранения 

пробелов и коллизий 

нормах права 
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Профессионал

ьная 

компетенция 

ПК-1 Способен 

квалифицирован

но применять 

нормативные 

правовые акты в 

области 

китайского 

права 

ПК-1.1 Применяет 

нормативные правовые акты в 

области китайского права 

 

ПК-1.2 Составляет проекты 

юридических документов в 

корпоративной сфере 

 

 

Знать: 

нормативные правовые 

акты в области китайского 

права 

 

Уметь: 

применять нормативные 

правовые акты в области 

китайского права с учетом 

фактических 

обстоятельств 

 

Владеть: 

навыками составления 

юридических документов 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 
Сессия 

1 

Сессия 

2 

Сессия 

3 

Сессия 

4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
34     

Лекционные занятия 16 8  8  

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16  8  8 

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации  2    2 

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 241 64 60 64 53 

Контроль промежуточной аттестации 13  4  9 

Форма промежуточной аттестации Зачет, 

экзамен 
 Зачет   

Экзаме

н 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288 72 72 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Виды учебной работы, академических часов 
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В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Курс 1 Сессия1 

Раздел 1.Русско-

китайские отношения в 

17 - начале 20 вв. 

72 64 8 8       

 

Тема 1.1.Русско-китайские 

отношения в 17-18 вв. 
36 32 4 4       

 

Тема 1.2.Российско-

китайские отношения в 19 – 

начале 20 вв. 
36 32 4 4       

 

Курс 2 Сессии 2 

Раздел 2.Советско-

китайские отношения в 

1917 – 1949 гг. 

72 60 8   8     

 

Тема 2.1. Советско-

китайские отношения в 1917 

– 1939 гг. 
34 30 4   4     

 

Тема 2.2. Советско-

китайские отношения в годы 

Второй мировой войны и 

гражданской войны в Китае. 

34 30 4   4     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 зачет 

Курс 2 Сессии 3 

Раздел 3. СССР и КНР в 

50-70 гг. 20 в. 
72 64 8 8       

 

Тема 3.1. СССР и КНР в 

1949 – 1953 гг.  
36 32 4 4       

 

Тема 3.2. СССР и КНР в 

1953 – 1970-х гг. 
36 32 4 4       

 

Курс 2 Сессия 4 

Раздел 4. СССР (Россия) и 

КНР в конце 20 – начале 

21 вв. 

72 53 8   8     

 

Тема 4.1. СССР (Россия) и 

Китай во второй половине 

80-х – 90 гг. 20 в. 

30 26 4   4     

 

Тема 4.2. Россия и Китай в 

21 веке. 
31 27 4   4     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
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з 

н
и

х:
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о
р
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е 
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р

а
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и
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о
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и
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р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
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н
я
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и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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е 

п
р

а
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и
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д
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т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р
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е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
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о
д
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т

о
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и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Консультация 2         2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 экзамен 

Общий объем, часов 288 241 32 16  16    2  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Русско-китайские отношения в 17 - начале 20 вв. 

 

Тема 1.1. Русско-китайские отношения в 17-18 вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Первые известия о Китае на Руси. Происхождение слова «Китай». Первые контакты 

китайцев и русских в эпоху монгольских завоеваний. «Русский полк» в Пекине при династии 

Юань. Попытки установления контактов при династии Мин: миссия Ивана Петлина и ее 

значение. Освоение русскими Сибири и Дальнего Востока. Русские в Приамурье. Установление в 

Китае власти маньчжурской династии Цин. Вооруженные столкновения маньчжуров с русскими 

отрядами в Приамурье. Русские посольства, направленные в Китай (миссии Ф.Байкова, 

И.Перфильева, С.Аблина). Попытки цинского правительства навязать Русскому государству 

статус вассала. Посольство Николая Милэску-Спафария и его роль в деле расширения знаний о 

Китае в России. Обострение ситуации на границе. Подписание Нерчинского договора в 1689 г. 

Международно-правовая оценка и историческое значение данного документа. 

Петр Великий и интерес в России к Китаю. Поездки Лореца Ланга в Китай. Первые 

цинские посольства в Россию. Кяхтинский договор 1727 г., его историческое и международно-

правовое значение Развитие российско-китайской торговли. Распространение китайских изделий 

в России. Интерес к китайскому искусству в России. «Шинуазри». Китайский стиль в 

архитектуре и декоративно-прикладном искусстве (дворцы Санкт-Петербурга и его пригородов). 

Российская Духовная Миссия в Китае и ее значение в деле развития русско-китайских 

отношений (дипломатическая и научно-просветительская функции). 

 

Тема 1.2. Российско-китайские отношения в 19 – начале 20 вв. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Необходимость русско-китайского пограничного размежевания. Кульджинский договор 

1851 г. Айгуньский договор 1858 г.  Тяньцзиньский договор 1858 г.  Пекинский договор 1860 г. 

Чугучакский протокол 1874 г. Ливадийский договор 1879 г.  Санкт-Петербургский договор 1881 

г. Современная международно-правовая оценка этих договоров. 
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Японо-китайская война 1894-1895 гг. и начало сближения Китая и России. Поездка Ли 

Хунчжана в Россию на коронацию Николая II. Российско-китайские переговоры. С.Ю.Витте и 

отношения с Китаем. Российско-китайский (Московский) договор 1896 г. Строительство КВЖД. 

Основание Харбина, место этого города в диалоге русской и китайской культур. Соглашение об 

аренде Порт-Артура. Участие русских войск в подавлении восстания ихэтуаней. Ухудшение 

российско-китайских отношений. Синьхайская революция в Китае и российско-китайские 

отношения. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА1 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2. Советско-китайские отношения в 1917 – 1949 гг. 

 

Тема 2.1. Советско-китайские отношения в 1917 – 1939 гг. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Влияние Октябрьской революции на подъем национально-освободительного движения в 

Китае. Установление контактов с революционным правительством Сунь Ятсена. Миссия 

полковника Попова. Переговоры Сунь Ятсена и Иоффе. Поездки в Китай представителей 

Коминтерна. Установление дипломатических отношений между СССР и Китайской 

Республикой. Национальная революция 1925-1927 гг. в Китае и позиция СССР. Китайский 

фактор во внутренней борьбе в ВКП(б). Установление в Китае власти партии гоминьдан и 

советско-китайские отношения. Конфликт 1929 г. Поддержка Советским Союзом 

китайскихкоммунистов.  

 

Тема 2.2. Советско-китайские отношения в годы Второй мировой войны и 

гражданской войны в Китае. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Японская агрессия и нормализация советско-китайских отношений. Советско-китайский 

договор 1937 г. Совместное участие в Антигитлеровской коалиции и создании ООН. Советско-

китайский договор 1945 г. Возобновление гражданской войны и победа КПК. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема 2.1.Советско-китайские отношения в 1917 – 1939 гг. 

Форма практического задания:дискуссия 

Вопросы к дискуссии 

1. Влияние Октябрьской революции на подъем национально-освободительного движения 

в Китае.  

2. Установление дипломатических отношений между СССР и Китайской Республикой. 

3. Национальная революция 1925-1927 гг. в Китае и позиция СССР.  

4. Китайский фактор во внутренней борьбе в ВКП(б).  

5. Установление в Китае власти партии гоминьдан и советско-китайские отношения.  

6. Конфликт 1929 г. 

 

Темы контрольных работ 

1. Влияние Октябрьской революции на подъем национально-освободительного движения 

в Китае.  
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2. Установление дипломатических отношений между СССР и Китайской Республикой. 

3. Национальная революция 1925-1927 гг. в Китае и позиция СССР.  

4. Китайский фактор во внутренней борьбе в ВКП(б).  

5. Установление в Китае власти партии гоминьдан и советско-китайские отношения.  

6. Конфликт 1929 г. 

 

Тема 2.2. Советско-китайские отношения в годы Второй мировой войны и 

гражданской войны в Китае. 

Форма практического задания:дискуссия 

Вопросы к дискуссии 

1. Японская агрессия и нормализация советско-китайских отношений.  

2. Советско-китайский договор 1937 г.  

3. Совместное участие в Антигитлеровской коалиции и создании ООН.  

4. Советско-китайский договор 1945 г. 

5. Возобновление гражданской войны и победа КПК. 

Темы контрольных работ 

1. Японская агрессия и нормализация советско-китайских отношений.  

2. Советско-китайский договор 1937 г.  

3. Совместное участие в Антигитлеровской коалиции и создании ООН.  

4. Советско-китайский договор 1945 г. 

5. Возобновление гражданской войны и победа КПК. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3. СССР и КНР в 50-70 гг. 20 в. 

 

Тема 3.1. СССР и КНР в 1949 – 1953 гг. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Образование Китайской Народной Республики. Дипломатическое признание КНР 

Советским Союзом. Советско-китайский договор 1950 г. Помощь Советского Союза в 

восстановлении китайской экономики. Советско-китайское сотрудничество в период Корейской 

войны. Борьба за восстановление прав КНР в ООН. Сотрудничество на международной арене.  

Тема 3.2. СССР и КНР в 1953 – 1970-х гг. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Начало идеологической полемики между КПК и КПСС. Борьба за лидерство в мировом 

коммунистическом и национально-освободительном движении. Обострение 

межгосударственных отношений. «Культурная революция» в Китае и попытки ее «экспорта» за 

рубеж. Осада хунвэйбинами советского посольства в Пекине. Вооруженные конфликты на 

советско-китайской границе. Переговоры А.Н.Косыгина и Чжоу Эньлая в 1969 г. Начало 

переговоров по пограничным вопросам. Продолжение идеологической полемики. Сближение 

КНР со странами Запада и Японией в 1970-х годах и влияние этого фактора на состояние 

советско-китайских отношений. Денонсация Китаем договора 1950 г. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – контрольная работа 
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РАЗДЕЛ 4. СССР (Россия) и КНР в конце 20 – начале 21 вв. 

 

Тема 4.1. СССР (Россия) и Китай во второй половине 80-х – 90 гг. 20 в. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

3-й Пленум ЦК КПК 11-го созыва и начало курса реформ в КНР. Политика «открытости» 

- активная внешняя политика. Основные этапы нормализации советско-китайских отношений. 

Развитие экономических, научно-технических и культурных связей. Сотрудничество в сфере 

образования. Вопросы регионального сотрудничества. Возобновление официальных визитов. 

Завершающая фаза нормализации отношений: визит М.С.Горбачева в Китай в 1989 г. и 

достигнутые договоренности. Соглашение 1991 г. по пограничным вопросам.  

Распад СССР и изменение международной обстановки. Установление КНР 

дипломатических отношений с бывшими республиками СССР. Россия – правопреемник 

Советского Союза и  советско-китайских отношений. Становление отношений между КНР и 

Российской Федерацией. Деидеологизация отношений. Визиты на высшем уровне. Демаркация 

российско-китайской границы. Торгово-экономические связи. Переход к отношениям 

конструктивного партнерства и стратегического взаимодействия. Концепция многополюсного 

мира. Формирование общих позиций по ряду международных проблем. 

 

Тема 4.2. Россия и Китай в 21 веке. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Российская Федерация и КНР в современной мировой политике. Взаимные интересы и 

противоречия. Основное содержание и характерные черты российско-китайского 

стратегического партнерства. Российско-китайский договор 2001 г. Визиты на высшем уровне. 

Роль Цзян Цзэминя и В.В.Путина в процессе сближения двух стран. XVI съезд КПК и 

дальнейшее развитие российско-китайских отношений. Встречи В.В.Путина и Ху Цзиньтао. 

XVIII и XIX съезды КПК: приоритеты внешней политики КНР и российско-китайские 

отношения. Переговоры В.В.Путина и Си Цзиньпина. 

Сближение позиций Российской Федерации и КНР по актуальным вопросам современных 

международных отношений. Сотрудничество в ООН и Совете Безопасности. Вопросы борьбы с 

международным терроризмом и сепаратизмом. Позиция РФ и КНР по Ближнему Востоку. 

Корейская проблема и позиции России и КНР. Отношение к войне в Ираке и послевоенному 

урегулированию в этой стране. Близость позиций по сирийской проблеме. Принципиальная 

позиция Российской Федерации по тайваньскому вопросу, поддержка основополагающих 

принципов политики КНР в этом вопросе. Позиция КНР и РФ по вопросам глобальной и 

региональной безопасности. 

Российско-китайские экономические, научные, культурные связи на современном этапе. 

Региональное сотрудничество России и Китая. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема 4.1. СССР (Россия) и Китай во второй половине 80-х – 90 гг. 20 в. 

Форма практического задания:дискуссия 

Вопросы к дискуссии 

1. 3-й Пленум ЦК КПК 11-го созыва и начало курса реформ в КНР.  

2. Политика «открытости» - активная внешняя политика.  

3. Основные этапы нормализации советско-китайских отношений.  

4. Развитие экономических, научно-технических и культурных связей. 

Сотрудничество в сфере образования.Вопросы регионального сотрудничества.  

5. Возобновление официальных визитов. Завершающая фаза нормализации 

отношений: визит М.С.Горбачева в Китай в 1989 г. и достигнутые 

договоренности.  

6. Соглашение 1991 г. по пограничным вопросам.  
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7. Распад СССР и изменение международной обстановки. Установление КНР 

дипломатических отношений с бывшими республиками СССР.  

8. Становление отношений между КНР и Российской Федерацией.  

9. Демаркация российско-китайской границы.  

10. Торгово-экономические связи.  

11. Переход к отношениям конструктивного партнерства и стратегического 

взаимодействия.  

12. Концепция многополюсного мира. Формирование общих позиций по ряду 

международных проблем. 

Темы контрольных работ 

1. 3-й Пленум ЦК КПК 11-го созыва и начало курса реформ в КНР.  

2. Политика «открытости» - активная внешняя политика.  

3. Основные этапы нормализации советско-китайских отношений.  

4. Развитие экономических, научно-технических и культурных связей. 

Сотрудничество в сфере образования.Вопросы регионального сотрудничества.  

5. Возобновление официальных визитов. Завершающая фаза нормализации 

отношений: визит М.С.Горбачева в Китай в 1989 г. и достигнутые 

договоренности.  

6. Соглашение 1991 г. по пограничным вопросам.  

7. Распад СССР и изменение международной обстановки. Установление КНР 

дипломатических отношений с бывшими республиками СССР.  

8. Становление отношений между КНР и Российской Федерацией.  

9. Демаркация российско-китайской границы.  

10. Торгово-экономические связи.  

11. Переход к отношениям конструктивного партнерства и стратегического 

взаимодействия.  

12. Концепция многополюсного мира. Формирование общих позиций по ряду 

международных проблем. 

 

Тема 4.2. Россия и Китай в 21 веке. 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы к дискуссии 

1. Российская Федерация и КНР в современной мировой политике.  

2. Основное содержание и характерные черты российско-китайского 

стратегического партнерства.  

3. Российско-китайский договор 2001 г.  

4. Визиты на высшем уровне. Роль Цзян Цзэминя и В.В.Путина в процессе 

сближения двух стран.  

5. XVI съезд КПК и дальнейшее развитие российско-китайских отношений. 

Встречи В.В.Путина и Ху Цзиньтао.  

6. XVIII и XIX съезды КПК: приоритеты внешней политики КНР и российско-

китайские отношения. Переговоры В.В.Путина и Си Цзиньпина. 

7. Сближение позиций Российской Федерации и КНР по актуальным вопросам 

современных международных отношений.  

8. Российско-китайские экономические, научные, культурные связи на 

современном этапе. 

9. Региональное сотрудничество России и Китая. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 
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форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

курс 2 сессия 1 

Раздел 1. Русско-китайские 

отношения в 17 - начале 20 вв. 

64 Самостоятельное изучение 

курс 2 сессии 2 

Раздел 2. Советско-китайские 

отношения в 1917 – 1949 гг. 

60 Самостоятельное изучение 

курс 2 сессии 3 

Раздел 3. СССР и КНР в 50-70 гг. 

20 в. 

64 Самостоятельное изучение 

курс 2 сессии 4 

Раздел 4. СССР (Россия) и КНР в 

конце 20 – начале 21 вв. 

53 Самостоятельное изучение 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

241  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

241  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Первые контакты китайцев и русских в эпоху монгольских завоеваний.  

2. Попытки установления контактов при династии Мин: миссия Ивана Петлина и ее 

значение.  

3. Освоение русскими Сибири и Дальнего Востока. Русские в Приамурье.  

4. Вооруженные столкновения маньчжуров с русскими отрядами в Приамурье.  

5. Подписание Нерчинского договора в 1689 г. 

6. Кяхтинский договор 1727 г., его историческое и международно-правовое значение. 

7. Российская Духовная Миссия в Китае и ее значение в деле развития русско-китайских 

отношений (дипломатическая и научно-просветительская функции). 

8. Российско-китайские договоры второй половины 19 в., их значение и международно-

правовая оценка. 

9. Усиление позиций России на северо-востоке Китая в конце 19 века. 

10. Синьхайская революция в Китае и российско-китайские отношения. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Муратшина, К. Г.  Международные отношения. Российско-китайские отношения в 

конце XX — начале XXI веков: учебное пособие для вузов / К. Г. Муратшина; под 

научной редакцией В. И. Михайленко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17414-4. — Текст: 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/533067 (дата обращения: 18.10.2023). 

2. Международные отношения и мировая политика: учебник для вузов / П. А. Цыганков 

[и др.]; под редакцией П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12259-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511513 (дата обращения: 18.10.2023). 

3. Пономаренко, Л. В.  История международных отношений: учебное пособие для вузов / 

Л. В. Пономаренко, О. С. Чикризова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15912-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510262 (дата 

обращения: 18.10.2023). 

4. Современные международные отношения: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. К. Белозёров [и др.]; под редакцией В. К. Белозёрова, 

М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15880-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510123 (дата обращения: 18.10.2023). 

5. Батюк, В. И.  История международных отношений: учебник для вузов / В. И. Батюк. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 486 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-15908-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510259 (дата обращения: 18.10.2023). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Влияние Октябрьской революции на подъем национально-освободительного движения 

в Китае.  

2. Установление дипломатических отношений между СССР и Китайской Республикой. 

3. Национальная революция 1925-1927 гг. в Китае и позиция СССР.  

4. Китайский фактор во внутренней борьбе в ВКП(б).  

5. Установление в Китае власти партии гоминьдан и советско-китайские отношения.  

6. Конфликт 1929 г. 

7. Японская агрессия и нормализация советско-китайских отношений.  

8. Советско-китайский договор 1937 г.  

9. Совместное участие в Антигитлеровской коалиции и создании ООН.  

10. Советско-китайский договор 1945 г. 

11. Возобновление гражданской войны и победа КПК. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Муратшина, К. Г.  Международные отношения. Российско-китайские отношения в 

конце XX — начале XXI веков: учебное пособие для вузов / К. Г. Муратшина; под 

научной редакцией В. И. Михайленко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17414-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/533067 (дата обращения: 18.10.2023). 

2. Международные отношения и мировая политика: учебник для вузов / П. А. Цыганков 

[и др.]; под редакцией П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12259-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511513 (дата обращения: 18.10.2023). 

3. Пономаренко, Л. В.  История международных отношений: учебное пособие для вузов / 

Л. В. Пономаренко, О. С. Чикризова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 
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231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15912-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510262 (дата 

обращения: 18.10.2023). 

4. Современные международные отношения: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. К. Белозёров [и др.]; под редакцией В. К. Белозёрова, 

М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15880-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510123 (дата обращения: 18.10.2023). 

5. Батюк, В. И.  История международных отношений: учебник для вузов / В. И. Батюк. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 486 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-15908-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510259 (дата обращения: 18.10.2023). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Образование Китайской Народной Республики.  

2. Советско-китайский договор 1950 г.  

3. Помощь Советского Союза в восстановлении китайской экономики.  

4. Советско-китайское сотрудничество в период Корейской войны.  

5. Борьба за восстановление прав КНР в ООН. Сотрудничество на международной 

арене.  

6. Начало идеологической полемики между КПК и КПСС. Борьба за лидерство в 

мировом коммунистическом и национально-освободительном движении. 

7. Обострение межгосударственных отношений СССР и КНР.  

8. Сближение КНР со странами Запада и Японией в 1970-х годах и влияние этого 

фактора на состояние советско-китайских отношений.  

9. Денонсация Китаем договора 1950 г. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Муратшина, К. Г.  Международные отношения. Российско-китайские отношения в 

конце XX — начале XXI веков: учебное пособие для вузов / К. Г. Муратшина; под 

научной редакцией В. И. Михайленко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17414-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/533067 (дата обращения: 18.10.2023). 

2. Международные отношения и мировая политика: учебник для вузов / П. А. Цыганков 

[и др.]; под редакцией П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12259-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511513 (дата обращения: 18.10.2023). 

3. Пономаренко, Л. В.  История международных отношений: учебное пособие для вузов / 

Л. В. Пономаренко, О. С. Чикризова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15912-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510262 (дата 

обращения: 18.10.2023). 

4. Современные международные отношения: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. К. Белозёров [и др.]; под редакцией В. К. Белозёрова, 

М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15880-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510123 (дата обращения: 18.10.2023). 
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5. Батюк, В. И.  История международных отношений: учебник для вузов / В. И. Батюк. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 486 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-15908-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510259 (дата обращения: 18.10.2023). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. 3-й Пленум ЦК КПК 11-го созыва и начало курса реформ в КНР.  

2. Политика «открытости» - активная внешняя политика.  

3. Основные этапы нормализации советско-китайских отношений.  

4. Развитие экономических, научно-технических и культурных связей. Сотрудничество в 

сфере образования.Вопросы регионального сотрудничества.  

5. Возобновление официальных визитов. Завершающая фаза нормализации отношений: 

визит М.С.Горбачева в Китай в 1989 г. и достигнутые договоренности.  

6. Соглашение 1991 г. по пограничным вопросам.  

7. Распад СССР и изменение международной обстановки. Установление КНР 

дипломатических отношений с бывшими республиками СССР.  

8. Становление отношений между КНР и Российской Федерацией.  

9. Демаркация российско-китайской границы.  

10. Торгово-экономические связи.  

11. Переход к отношениям конструктивного партнерства и стратегического взаимодействия.  

12. Концепция многополюсного мира. Формирование общих позиций по ряду 

международных проблем. 

13. Российская Федерация и КНР в современной мировой политике.  

14. Основное содержание и характерные черты российско-китайского стратегического 

партнерства.  

15. Российско-китайский договор 2001 г.  

16. Визиты на высшем уровне. Роль Цзян Цзэминя и В.В.Путина в процессе сближения двух 

стран.  

17. XVI съезд КПК и дальнейшее развитие российско-китайских отношений. Встречи 

В.В.Путина и Ху Цзиньтао.  

18. XVIII и XIX съезды КПК: приоритеты внешней политики КНР и российско-китайские 

отношения. Переговоры В.В.Путина и Си Цзиньпина. 

19. Сближение позиций Российской Федерации и КНР по актуальным вопросам современных 

международных отношений.  

20. Российско-китайские экономические, научные, культурные связи на современном этапе. 

21. Региональное сотрудничество России и Китая. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Муратшина, К. Г.  Международные отношения. Российско-китайские отношения в 

конце XX — начале XXI веков: учебное пособие для вузов / К. Г. Муратшина; под 

научной редакцией В. И. Михайленко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17414-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/533067 (дата обращения: 18.10.2023). 

2. Международные отношения и мировая политика: учебник для вузов / П. А. Цыганков 

[и др.]; под редакцией П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12259-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511513 (дата обращения: 18.10.2023). 

3. Пономаренко, Л. В.  История международных отношений: учебное пособие для вузов / 

Л. В. Пономаренко, О. С. Чикризова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 
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231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15912-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510262 (дата 

обращения: 18.10.2023). 

4. Современные международные отношения: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. К. Белозёров [и др.]; под редакцией В. К. Белозёрова, 

М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15880-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510123 (дата обращения: 18.10.2023). 

5. Батюк, В. И.  История международных отношений: учебник для вузов / В. И. Батюк. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 486 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-15908-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510259 (дата обращения: 18.10.2023). 

 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольнымимероприятиеми промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Российско-китайские отношения» являются зачет (2 сессия) и экзамен (4 сессия), 

которые проводятся в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
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БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические 

задания 

20 

итоговое практическое 

задание 

20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 
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текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

Форма рубежного контроля: контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 1 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

1. Первые контакты китайцев и русских в эпоху монгольских завоеваний.  

2. Попытки установления контактов при династии Мин: миссия Ивана Петлина и ее 

значение.  

3. Освоение русскими Сибири и Дальнего Востока. Русские в Приамурье.  

4. Вооруженные столкновения маньчжуров с русскими отрядами в Приамурье.  

5. Подписание Нерчинского договора в 1689 г. 

 

Код контролируемой компетенции: ПК-1  

1. Кяхтинский договор 1727 г., его историческое и международно-правовое 

значение. 

2. Российская Духовная Миссия в Китае и ее значение в деле развития русско-

китайских отношений (дипломатическая и научно-просветительская функции). 

3. Российско-китайские договоры второй половины 19 в., их значение и 

международно-правовая оценка. 

4. Усиление позиций России на северо-востоке Китая в конце 19 века. 

5. Синьхайская революция в Китае и российско-китайские отношения. 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 2 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

1. Влияние Октябрьской революции на подъем национально-освободительного движения 

в Китае.  

2. Установление дипломатических отношений между СССР и Китайской Республикой. 

3. Национальная революция 1925-1927 гг. в Китае и позиция СССР.  

4. Китайский фактор во внутренней борьбе в ВКП(б).  

5. Установление в Китае власти партии гоминьдан и советско-китайские отношения.  

 

 



Код контролируемой компетенции: ПК-1  

6. Конфликт 1929 г. 

7. Японская агрессия и нормализация советско-китайских отношений.  

8. Советско-китайский договор 1937 г.  

9. Совместное участие в Антигитлеровской коалиции и создании ООН.  

10. Советско-китайский договор 1945 г. 

11. Возобновление гражданской войны и победа КПК. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 3 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

1. Образование Китайской Народной Республики.  

2. Советско-китайский договор 1950 г.  

3. Помощь Советского Союза в восстановлении китайской экономики.  

4. Советско-китайское сотрудничество в период Корейской войны.  

5. Борьба за восстановление прав КНР в ООН. Сотрудничество на международной 

арене.  

 

Код контролируемой компетенции: ПК-1  
6. Начало идеологической полемики между КПК и КПСС. Борьба за лидерство в 

мировом коммунистическом и национально-освободительном движении. 

7. Обострение межгосударственных отношений СССР и КНР.  

8. Сближение КНР со странами Запада и Японией в 1970-х годах и влияние этого 

фактора на состояние советско-китайских отношений.  

9. Денонсация Китаем договора 1950 г. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 4 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

1. 3-й Пленум ЦК КПК 11-го созыва и начало курса реформ в КНР.  

2. Политика «открытости» - активная внешняя политика.  

3. Основные этапы нормализации советско-китайских отношений.  

4. Развитие экономических, научно-технических и культурных связей. Сотрудничество в 

сфере образования.Вопросы регионального сотрудничества.  

5. Возобновление официальных визитов. Завершающая фаза нормализации отношений: 

визит М.С.Горбачева в Китай в 1989 г. и достигнутые договоренности.  

6. Соглашение 1991 г. по пограничным вопросам.  

7. Распад СССР и изменение международной обстановки. Установление КНР 

дипломатических отношений с бывшими республиками СССР.  

8. Становление отношений между КНР и Российской Федерацией.  

9. Демаркация российско-китайской границы.  

10. Торгово-экономические связи.  

11. Переход к отношениям конструктивного партнерства и стратегического взаимодействия.  

 

Код контролируемой компетенции: ПК-1  
12. Концепция многополюсного мира. Формирование общих позиций по ряду 

международных проблем. 

13. Российская Федерация и КНР в современной мировой политике.  

14. Основное содержание и характерные черты российско-китайского стратегического 

партнерства.  

15. Российско-китайский договор 2001 г.  

16. Визиты на высшем уровне. Роль Цзян Цзэминя и В.В.Путина в процессе сближения двух 

стран.  

17. XVI съезд КПК и дальнейшее развитие российско-китайских отношений. Встречи 

В.В.Путина и Ху Цзиньтао.  
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18. XVIII и XIX съезды КПК: приоритеты внешней политики КНР и российско-китайские 

отношения. Переговоры В.В.Путина и Си Цзиньпина. 

19. Сближение позиций Российской Федерации и КНР по актуальным вопросам современных 

международных отношений.  

20. Российско-китайские экономические, научные, культурные связи на современном этапе. 

21. Региональное сотрудничество России и Китая. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-3 1. Первые контакты китайцев и русских в эпоху монгольских 

завоеваний.  

2. Попытки установления контактов при династии Мин: миссия 

Ивана Петлина и ее значение.  

3. Освоение русскими Сибири и Дальнего Востока. Русские в 

Приамурье.  

4. Вооруженные столкновения маньчжуров с русскими 

отрядами в Приамурье.  

5. Подписание Нерчинского договора в 1689 г. 

6. Кяхтинский договор 1727 г., его историческое и 

международно-правовое значение. 

7. Российская Духовная Миссия в Китае и ее значение в деле 

развития русско-китайских отношений (дипломатическая и научно-

просветительская функции). 

8. Российско-китайские договоры второй половины 19 в., их 

значение и международно-правовая оценка. 

9. Усиление позиций России на северо-востоке Китая в конце 19 

века. 

10. Синьхайская революция в Китае и российско-китайские 

отношения. 

11. Влияние Октябрьской революции на подъем национально-

освободительного движения в Китае.  

12. Установление дипломатических отношений между СССР и 

Китайской Республикой. 

13. Национальная революция 1925-1927 гг. в Китае и позиция 

СССР.  

14. Китайский фактор во внутренней борьбе в ВКП(б).  

15. Установление в Китае власти партии гоминьдан и советско-

китайские отношения.  

16. Конфликт 1929 г. 

17. Японская агрессия и нормализация советско-китайских 

отношений.  

18. Советско-китайский договор 1937 г.  

19. Совместное участие в Антигитлеровской коалиции и 
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создании ООН.  

20. Советско-китайский договор 1945 г. 

21. Возобновление гражданской войны и победа КПК. 

22. Образование Китайской Народной Республики.  

23. Советско-китайский договор 1950 г.  

24. Помощь Советского Союза в восстановлении китайской 

экономики.  

ПК-1 1. Советско-китайское сотрудничество в период Корейской 

войны.  

2. Борьба за восстановление прав КНР в ООН. Сотрудничество 

на международной арене.  

3. Начало идеологической полемики между КПК и КПСС. 

Борьба за лидерство в мировом коммунистическом и национально-

освободительном движении. 

4. Обострение межгосударственных отношений СССР и КНР.  

5. Сближение КНР со странами Запада и Японией в 1970-х 

годах и влияние этого фактора на состояние советско-китайских 

отношений.  

6. Денонсация Китаем договора 1950 г. 

7. 3-й Пленум ЦК КПК 11-го созыва и начало курса реформ в 

КНР.  

8. Политика «открытости» - активная внешняя политика.  

9. Основные этапы нормализации советско-китайских 

отношений.  

10. Развитие экономических, научно-технических и культурных 

связей. Сотрудничество в сфере образования.Вопросы 

регионального сотрудничества.  

11. Возобновление официальных визитов. Завершающая фаза 

нормализации отношений: визит М.С.Горбачева в Китай в 1989 г. и 

достигнутые договоренности.  

12. Соглашение 1991 г. по пограничным вопросам.  

13. Распад СССР и изменение международной обстановки. 

Установление КНР дипломатических отношений с бывшими 

республиками СССР.  

14. Становление отношений между КНР и Российской 

Федерацией.  

15. Демаркация российско-китайской границы.  

16. Торгово-экономические связи.  

17. Переход к отношениям конструктивного партнерства и 

стратегического взаимодействия.  

18. Концепция многополюсного мира. Формирование общих 

позиций по ряду международных проблем. 

19. Российская Федерация и КНР в современной мировой 

политике.  

20. Основное содержание и характерные черты российско-

китайского стратегического партнерства.  

21. Российско-китайский договор 2001 г.  

22. Визиты на высшем уровне. Роль Цзян Цзэминя и В.В.Путина 

в процессе сближения двух стран.  

23. XVI съезд КПК и дальнейшее развитие российско-китайских 

отношений. Встречи В.В.Путина и Ху Цзиньтао.  
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24. XVIII и XIX съезды КПК: приоритеты внешней политики 

КНР и российско-китайские отношения. Переговоры В.В.Путина и 

Си Цзиньпина. 

25. Сближение позиций Российской Федерации и КНР по 

актуальным вопросам современных международных отношений.  

26. Российско-китайские экономические, научные, культурные 

связи на современном этапе. 

27. Региональное сотрудничество России и Китая. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Муратшина, К. Г.  Международные отношения. Российско-китайские отношения в 

конце XX — начале XXI веков: учебное пособие для вузов / К. Г. Муратшина; под 

научной редакцией В. И. Михайленко. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17414-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/533067 (дата обращения: 18.10.2023). 

2. Международные отношения и мировая политика: учебник для вузов / П. А. Цыганков 

[и др.]; под редакцией П. А. Цыганкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12259-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511513 (дата обращения: 18.10.2023). 

3. Пономаренко, Л. В.  История международных отношений: учебное пособие для вузов / 

Л. В. Пономаренко, О. С. Чикризова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15912-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510262 (дата 

обращения: 18.10.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Современные международные отношения: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. К. Белозёров [и др.]; под редакцией В. К. Белозёрова, 

М. М. Васильевой, А. И. Позднякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15880-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510123 (дата обращения: 18.10.2023). 

2. Батюк, В. И.  История международных отношений: учебник для вузов / В. И. Батюк. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 486 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-15908-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510259 (дата обращения: 18.10.2023). 



5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


25 

 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в аудитории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждой практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допусков к зачету и экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip 

6. UserGate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 

 Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий.  

При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, презентация).  

В рамках дисциплины (модуля)предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины (модуля) – дать студентам знания как теории трудового права, 

так и законодательства, регулирующего рынок труда, организацию и применение наемного труда 

в Российской Федерации, а также практику его применения в отношениях между работодателем 

и наемным работником. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. систематизация и углубление знаний об источниках правового регулирования трудовых 

отношений;  

2. систематизация и углубление знаний об основных теоретических положениях и 

категориях трудового права; 

3. формирование знаний о проблемах развития трудового права в Российской Федерации, 

проблемах правоприменения в данной сфере;  

4. совершенствование применения методов анализа трудовых правоотношений;  

5. совершенствование практических навыков работы с нормативными правовыми актами в 

области трудового права;  

6. овладение навыками оказания экспертно-консультационных услуг в области 

регулирования трудовых правоотношений. 

 1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

Толкование права ОПК-3 

Способен 

квалифицированно 

толковать правовые 

акты, в том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и 

коллизий норм 

прав 

ОПК-3.1.  
Выявляет смысл 

правовых норм с 

помощью приемов и 

способов толкования, в 

том числе при наличии 

пробелов и коллизий в 

нормах права 
 

ОПК-3.2 

Интерпретирует путем 

толкования содержание 

общеправовых категорий 

применительно к отрасли 

права, ключевых 

отраслевых правовых 

категорий и понятий, в том 

числе с учетом их 

Знать: 

систему действующего 

законодательства и решения 

высших судебных инстанций  

 

Уметь: 

применять нормы 

законодательства для 

разрешения практических 

ситуаций; осуществлять 

толкование нормативно-

правовых актов  

 

Владеть:  

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами и навыками анализа 

текстов документов и 

нормативно-правовых актов, 
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толкования высшими 

судебными органами 

а также 

правоприменительной 

практики 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16  16 

Лекционные занятия 8  8 

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8  8 

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

     Консультации / Иная контактная работа 2  2 

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 117  117 

Контроль промежуточной аттестации 9  9 

Форма промежуточной аттестации экзамен  экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144  144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а

я
 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

2 курс сессии 3-4 

Раздел 1. 

Организационно-

правовые основы 

трудовых отношений 

133 117 16 8  8  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 1.1. Предмет, метод 

и система трудового 

права 

33 29 4 2  2  
 

  

 

Тема 1.2. Общая 

характеристика 

субъектов трудового 

права 

33 29 4 2  2  
 

  

 

Тема 1.3. Правовое 

регулирование занятости 

и трудоустройства 

34 30 4 2  2  
 

  

 

Тема 1.4 Трудовой 

договор и его заключение 
33 29 4 2  2  

 
  

 

Консультация 2 
   

 
 

 
 

 2  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Общий объем, часов 144 117 16 8  8    2  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Организационно-правовые основы трудовых отношений 
 

Тема 1.1. Предмет, метод и система трудового права 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие источников трудового права. Виды источников трудового права. Особенности 

системы источников трудового права. 

Всеобщая Декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 года. Декларация прав человека и гражданина, принятая Верховным Советом РСФСР 22 

ноября 1991 года. Конституция Российской Федерации.  

Трудовой кодекс Российской Федерации. Законы, регулирующие трудовые и иные 

непосредственно связанные с ними отношения. 

Указы Президента Российской Федерации о труде. Постановления Правительства 

Российской Федерации и нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти, содержащие нормы трудового права. Законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации, содержащие нормы трудового права. Акты органов местного 

самоуправления, содержащие нормы трудового права.  Акты-соглашения: генеральное, 
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региональные, территориальные, отраслевые (межотраслевые) и иные соглашения.  

Локальные нормативные акты трудового права. Устав предприятия, учреждения, 

организации. Правила внутреннего трудового распорядка. Коллективный договор как правовой 

акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации. Приказы и распоряжения 

руководителя организации. 

Значение руководящих постановлений высших судебных органов в применении норм 

трудового законодательства. 

Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, по кругу лиц, во времени и в пространстве. 

Общее и специальное законодательство о труде. Коллизия источников трудового права. 

Регулятивная и охранительная, распределительная (дистрибутивная) и организационная 

функции права и их проявление в трудовом праве. Экономическая (производственная) и 

социальная (защитная) функции трудового права. 

Понятие и значение основных принципов правового регулирования труда. Классификация 

принципов по сфере их действия. Система принципов правового регулирования труда: всеобщие 

принципы права; общие (общеправовые) принципы; межотраслевые принципы; отраслевые и 

внутриотраслевые принципы. 

Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда: свобода 

объединения и действенное признание права на ведение коллективных переговоров; упразднение 

всех форм принудительного или обязательного труда; действенное запрещение детского труда; 

недопущение дискриминации в области труда и занятий. 

 

Тема 1.2. Общая характеристика субъектов трудового права  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и виды субъектов трудового права. Правовой статус субъектов и его содержание: 

трудовая правосубъектность, субъективные права и обязанности, гарантии прав и обязанностей, 

ответственность субъектов трудового права. 

Граждан (работник) как субъект трудового права. Трудовая правосубъектность 

гражданина. Основные  права и обязанности  работника. Юридические гарантии статутных прав 

и обязанностей работников. Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. 

Организация (работодатель) как субъект трудового права. Другие субъекты, обладающие 

правом приема граждан на работу. Управление организацией. Собственник или уполномоченные 

им органы (руководитель организации) как субъекты трудового права. 

Основные формы участия работников в управлении организацией непосредственно или 

через своих представителей. 

Профсоюзные органы в организациях как субъекты трудового права. Законодательство 

РФ о правах и гарантиях деятельности профсоюзов. Основные функции профсоюзов: 

представительство и защита социально-трудовых прав и интересов своих членов, контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, как 

субъекты трудового права. 

Трудоправовой статус органов службы занятости и трудоустройства и юрисдикционных 

органов по рассмотрению трудовых споров. 

Тема 1.3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Договорное регулирование социально-трудовых отношений и связанных с ними 

экономических интересов работников и работодателей - основа социального партнерства. Общая 

характеристика законодательства о коллективных договорах и соглашениях. Основные 

принципы социального партнерства. Представители работников и работодателей в социальном 

партнерстве. Органы социального партнерства. 
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Виды соглашений: генеральное, региональные, отраслевые (межотраслевые) тарифные, 

профессиональные тарифные, территориальные и иные. Участники соглашений и их содержание. 

Контроль за выполнением соглашений. 

Понятие коллективного договора. Стороны коллективного договора. Порядок и сроки 

разработки и заключения коллективного договора. Структура и содержание коллективного 

договора. Действие коллективного договора.  Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон социального партнерства за уклонение от участия в 

коллективных переговорах, непредоставление информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, 

соглашения, а также за нарушение или невыполнение коллективного договора, соглашения. 

Гарантии права на труд. Понятие занятости населения и ее правовое значение. Общая 

характеристика законодательства о занятости населения. Круг лиц, считающихся занятыми. 

Государственная политика в области содействия занятости населения. Права граждан в 

области занятости. Гарантии занятости для различных категорий населения.  

Понятие безработного. Порядок и условия признания гражданина безработным. 

Подходящая и неподходящая работа. Правовой статус безработного. 

Правовая организация трудоустройства. Система органов государственной службы 

занятости и их права и обязанности. Права и обязанности трудоустраиваемых лиц. 

Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка граждан, 

зарегистрированных в службе занятости населения.  

Гарантии социальной поддержки безработных. Условия и сроки выплаты пособия по 

безработице (стипендии) и их размеры. Материальная и иная помощь безработным. 

Порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы в России. Особенности 

трудоустройства граждан Российской Федерации за границей. 
 

Тема 1.4. Трудовой договор и его заключение. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Трудовой договор как основной институт трудового права. Понятие трудового договора. 

Основные функции трудового договора. Отличительные признаки трудового договора и его 

отграничение от гражданско-правовых договоров о труде. 

Содержание трудового договора: а) условия, вытекающие из законодательства о труде; б) 

условия (обязательные и факультативные), определяемые соглашением сторон. Понятие 

трудовой функции, места работы и рабочего места. Соответствие условий трудового договора 

нормам законодательства о труде. 

Классификация трудовых договоров по сроку и по их содержанию. Случаи заключения 

срочных трудовых договоров, непосредственно предусмотренные законодательством. Трудовой 

договор при работе по совместительству. Совмещение профессий (должностей). Трудовой 

договор с руководителем предприятия и учреждения. 

Общий порядок заключения трудовых договоров. Форма трудового договора. 

Общий порядок заключения трудовых договоров. Форма трудового договора. 

Гарантии при приеме на работу. Процедура оформления на работу. Документы, 

подлежащие представлению при поступлении на работу. Обязанности работодателя при приеме 

граждан на работу. 

Испытание при приеме на работу. Правовые последствия при неудовлетворительном 

результате испытания работника. 

Трудовая книжка: ее значение и порядок ведения. 

Общие требования трудового законодательства по защите персональных данных 

работника. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 
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Форма практического задания: семинарское занятие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика законодательства о коллективных договорах и соглашениях.  

2. Виды соглашений: генеральное, региональные, отраслевые (межотраслевые) тарифные, 

профессиональные тарифные, территориальные и иные.  

3. Участники соглашений и их содержание. Контроль за выполнением соглашений. 

4. Понятие коллективного договора.  

5. Государственная политика в области содействия занятости населения.  

6. Правовой статус безработного. 

7. Правовая организация трудоустройства.  

8. Система органов государственной службы занятости и их права и обязанности.  

9. Порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы в России. 

 

Форма практического задания: семинарское занятие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отличие трудового договора от гражданско-правового «договора подряда» и других 

гражданско-правовых договоров в сфере труда. 

2. Расторжение трудового договора по собственному желанию работнику и по 

соглашению сторон трудового договора (работника и работодателя). 

3. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за действия, не носящие 

виновного характера со стороны работника. 

4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные действия 

работника в трудовых отношениях. 

5. Расторжение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.  

6. Расторжение трудового договора в связи с нарушение правил приема на работу. 

Основание прекращение трудовых отношений с государственными служащими в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службы». 

 

Форма практического задания: семинарское занятие 

Вопросы для обсуждения: 

1. Порядок образования комиссии по трудовым спорам и принятии ими решений. 

2. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров непосредственно в судах по 

заявлениям работника и работодателя. 

3. Порядок вынесения решений по трудовым спорам об увольнении и о переводе на 

другую работу. 

4. Исполнение решений судов общей юрисдикции о восстановлении на работе. 

5. Примирительные процедуры по урегулированию коллективных трудовых споров. 

6. Участие государственных органов по урегулированию коллективных трудовых споров 

в разрешении коллективных трудовых споров. 

Право на забастовку и её объявление. Незаконные забастовки 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

2 курс сессии 3-4 
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Раздел 1. Организационно-

правовые основы 

трудовых отношений 

117 Подготовка реферата 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

117  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу1 

 

Тема 1.1. Предмет, метод и система трудового права  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие трудового права и его место в общей системе права Российской Федерации.  

2. Трудовые отношения и иные, непосредственно связанные с ними отношения как 

предмет трудового права. 

3. Метод трудового права.  

4. Цели и задачи трудового законодательства.  

5. Социальное предназначение трудового права.  

6. Система отрасли трудового права.  

7. Предмет и система науки трудового права.  

8. Задачи науки трудового права. 

9. Правоотношения в трудовом праве. 

10. Сфера действия трудового права.  

11. Основные направления совершенствования правового регулирования трудовых 

отношений в современных условиях. 

12. Соотношение трудового права с другими отраслями права, регулирующими 

отношения, связанные с трудом. 

 

Темы рефератов: 

1. Указы Президента Российской Федерации о труде.  

2. Постановления Правительства Российской Федерации и нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти, содержащие нормы трудового права.  

3. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

содержащие нормы трудового права.  

4. Акты органов местного самоуправления, содержащие нормы трудового права.   

5. Акты-соглашения: генеральное, региональные, территориальные, отраслевые 

(межотраслевые) и иные соглашения.  

6. Свобода труда как краеугольный принцип трудового права. 

7. Содержание основных принципов правового регулирования труда.  

Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда: свобода 

объединения и действенное признание права на ведение коллективных переговоров; упразднение 

всех форм принудительного или обязательного труда; действенное запрещение детского труда; 

недопущение дискриминации в области труда и занятий. 

 

Тема 1.2. Общая характеристика субъектов трудового права 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие и виды субъектов трудового права.  

2. Правовой статус субъектов трудового права и его содержание. 

3. Граждане РФ (работники) как субъекты трудового права. 

4. Иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты трудового права РФ. 

Порядок привлечения и использования труда иностранных граждан и лиц без гражданства.  

5. Организации (юридические лица - работодатели) как субъекты трудового права.  
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6. Физические лица – работодатели как субъекты трудового права: трудовая 

правосубъектность, особенности правового положения. 

1. Профессиональные союзы и иные представительные органы работников – 

субъекты трудового права. 

2. Юридические гарантии деятельности профсоюзов. 

 

Темы рефератов: 

1. Трудовая правосубъектность гражданина.  

2. Основные права и обязанности работника.  

3. Профсоюзные органы в организациях как субъекты трудового права.  

4. Законодательство РФ о правах и гарантиях деятельности профсоюзов.  

5. Органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, как 

субъекты трудового права. 

 

Тема 1.3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Стороны социального партнерства в сфере труда. Представительство сторон при 

ведении коллективных переговоров. 

2. Понятие, стороны, значение и возможное содержание коллективного договора. 

3. Порядок разработки проекта коллективного договора и его заключения. Действие 

коллективного договора и контроль его выполнения. 

4. Соглашения по социально-трудовым вопросам. Виды (система) соглашений и их 

возможное содержание. Действие соглашения, присоединение к соглашению. 

5. Региональное соглашение о минимальной заработной плате. 

 

Темы рефератов: 

1. Общая характеристика законодательства о коллективных договорах и соглашениях.  

2. Виды соглашений: генеральное, региональные, отраслевые (межотраслевые) тарифные, 

профессиональные тарифные, территориальные и иные.  

3. Участники соглашений и их содержание. Контроль за выполнением соглашений. 

4. Понятие коллективного договора.  

5. Государственная политика в области содействия занятости населения.  

6. Правовой статус безработного. 

7. Правовая организация трудоустройства.  

8. Система органов государственной службы занятости и их права и обязанности.  

Порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы в России. 

 

Тема 1.4 Трудовой договор и его заключение 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие трудового договора и его стороны. 

2. Сроки трудового договора. 

3. Общий порядок заключения трудового договора. 

4. Испытание при приеме на работу. 

5. Изменение трудового договора посредством перевода. 

6. Переводы по производственной необходимости. 

7. Отличие переводов от перемещений на другое рабочее место. 

8. Основание и порядок отстранение от работы. 

9. Общая характеристика и классификация оснований прекращения трудового договора. 

10. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному 

желанию). 

11. Расторжение трудового договора в случаях ликвидации организации, прекращения 

деятельности работодателем – физическим лицом, сокращения численности или штата 
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работников организации. 

12. Расторжение трудового договора в случае несоответствия работника занимаемой 

должности или выполняемой работе. 

13. Аттестация работников. 

14. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

15. Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 

16. Порядок оформления увольнения. Выходное пособие и иные выплаты при 

увольнении. Сохранение заработка на период трудоустройства. 

 

Темы рефератов: 

7. Отличие трудового договора от гражданско-правового «договора подряда» и других 

гражданско-правовых договоров в сфере труда. 

8. Расторжение трудового договора по собственному желанию работнику и по 

соглашению сторон трудового договора (работника и работодателя). 

9. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за действия, не носящие 

виновного характера со стороны работника. 

10. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные 

действия работника в трудовых отношениях. 

11. Расторжение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон.  

12. Расторжение трудового договора в связи с нарушение правил приема на работу. 

13. Основание прекращение трудовых отношений с государственными служащими в 

соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службы». 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Чаннов, С. Е.  Трудовое право: учебник для вузов / С. Е. Чаннов, М. В. Пресняков. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 474 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16500-5. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531176 (дата обращения: 27.09.2023). 

2. Трудовое право: учебник для вузов / Р. А. Курбанов [и др.]; под общей редакцией 

Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 332 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08130-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510928 (дата 

обращения: 27.09.2023) 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
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Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
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В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов 

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 
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Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в 

ходе контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 

рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п Контролируе

мые разделы, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубеж

ного 

контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1. 

Организацио

нно-

правовые 

основы 

трудовых 

отношений 

ОПК-3;  Контро

льная 

работа  

Задача 1. Стекольщик Сухарев по 

договоренности с директором школы взялся 

застеклить окна за 4 тыс. рублей. Договор о 

выполнении этой работы был оформлен в 

виде трудового соглашения. Сухарев работал 

после занятий в классах в течение двух 

месяцев. По окончании работы он потребовал 

выплатить ему компенсацию за 

неиспользованный отпуск и оплатить листок 

нетрудоспособности за 10 дней. 

Законны ли его требования? 

Определите правовую природу данного 

соглашения. 

Задача 2. Сергеев был принят в 

акционерное общество в качестве слесаря-

ремонтника третьего разряда по трудовому 

соглашению. 

Какой вид общественных отношений 

возник в данном случае? Распространяются 

ли на Сергеева нормы трудового права? 

Задача 3. Член производственного 

кооператива Денисов и член 

сельскохозяйственного кооператива 

Федоскин обратились в юридическую 

консультацию с просьбой разъяснить, в 

каком порядке им должен предоставляться 

ежегодный отпуск?  

Задача 4. Инженер по организации 

нормирования труда Сомова уволена ввиду 

того, что завод ликвидирован как 

государственное предприятие и передан в 

структуру родственного по профилю 

акционерного общества. Законно ли данное 

увольнение? 

Задача 5. Иванов принят в 

инструментальный цех машиностроительного 

завода слесарем на основании трудового 

соглашения без указания срока его действия. 
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Какой вид общественного отношения возник 

у Иванова с заводом? Распространяются ли 

на Иванова нормы трудового права? 

Задача 6.  Группа строительных 

рабочих заключила с государственной 

строительной организацией договор, 

согласно которому обязывалась в течение 

трех месяцев произвести отделочные работы 

и сдать работу в готовом виде. После 

окончания срока договора и получения 

соответствующей по договору оплаты 

рабочие потребовали компенсацию за 

неиспользованный отпуск пропорционально 

отработанному времени. Правомерно ли 

требование рабочих? В каких 

правоотношениях состояли они со 

строительной организацией? 

Задача 7.  Администрация 

предприятия 1 декабря текущего года 

получила письменное уведомление от 

комиссии по ведению коллективных 

переговоров, созданной советом трудового 

коллектива, о выделении представителей 

администрации для разработки 

коллективного договора. Через месяц 

директор предприятия сообщил, что он лично 

будет участвовать в переговорах, но с 

профсоюзным комитетом предприятия. 

Соответствует ли заявление директора 

порядку ведения переговоров, 

установленному законом? Какую 

ответственность несут представители 

работодателя за уклонение от участия в 

коллективных переговорах? 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-3 1. Понятие предмет, метод и система трудового права как отрасли 

российского права. 

2. Суммированный учет рабочего времени. 

3. Общая характеристика принципов трудового права. 

4. Понятие и виды времени отдыха. 

5. Понятие источников трудового права и их виды.  

6. Перерывы в течение рабочего дня (смены). 

7. Понятие и содержание трудового правоотношения, признаки 
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трудового правоотношения. 

8. Еженедельный непрерывный отдых (выходные дни) и нерабочие 

праздничные дни. 

9. Основания возникновения трудового правоотношения. 

10. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск: понятие и порядок 

предоставления. 

11. Стороны трудового правоотношения, их права и обязанности. 

12. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: виды и 

порядок предоставления. 

13. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, принципы и 

стороны. 

14. Отпуск без сохранения заработной платы. 

15. Уровни и органы социального партнерства в сфере труда. 

16. Понятие и структура заработной платы. Минимальный размер 

оплаты труда. 

17. Порядок ведения коллективных переговоров. 

18. Порядок установления, сроки и место выплаты заработной платы. 

19. Социально-партнерские соглашения: понятие, виды, содержание и 

порядок заключения. 

20. Тарифные системы оплаты труда. Единая тарифная сетка. 

21. Коллективный договор: понятие, содержание и порядок 

заключения. 

22. Удержания, производимые работодателем из заработной платы 

работника. Ограничение размера удержаний при каждой выплате 

заработной платы. 

23. Понятие занятости и граждане, считающиеся занятными. Система 

государственных органов содействия занятости. 

24. Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 

заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику. 

25. Понятие безработного. Порядок признания гражданина 

безработным. 

26. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

27. Содействие в трудоустройстве безработных граждан. Понятие 

подходящей работы. 

28. Особенности оплаты труда в случаях выполнения работ в 

условиях, отклоняющихся от нормальных. 

29. Порядок назначения и выплаты пособия по безработице. 

30. Оплата труда при выполнении работ различной квалификации. 

31. Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров. 

32. Оплата труда при совмещении профессий (должностей), 

расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором.  

33. Содержание трудового договора. 

34. Оплата сверхурочной работы. 

35. Стороны трудового договора. 

36. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

37. Общий порядок заключения трудового договора. Документы, 

предъявляемые при приеме на работу. 

38. Оплата труда в ночное время. 

39. Отказ в приеме на работу. 

40. Оплата труда при невыполнении норм труда, неисполнении 
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трудовых (должностных) обязанностей. 

41. Испытание при приеме на работу. 

42. Оплата труда при изготовлении продукции, оказавшейся браком. 

43. Аннулирование трудового договора. 

44. Оплата времени простоя. 

45. Понятие и виды переводов на другую работу. 

46. Гарантии и компенсации: понятие и порядок предоставления. 

47. Перевод работника на другую постоянную работу. 

48. Дисциплина труда: понятие и меры обеспечения ее соблюдения. 

49. Временный перевод работника на другую работу. 

50. Правила внутреннего трудового распорядка, уставы и положения о 

дисциплине. 

51. Перевод работника на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением. 

52. Виды и порядок применения к работникам мер поощрения. 

53. Трудовые отношения при изменении определенных сторонами 

условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда. 

54. Виды и порядок применения к работникам дисциплинарных 

взысканий. 

55. Трудовые отношения при смене собственника имущества 

организации, изменении подведомственности организации, ее 

реорганизации. 

56. Понятие и общие условия наступления материальной 

ответственности сторон трудового договора. 

57. Понятие прекращения трудового договора. Общая классификация 

оснований прекращения трудового договора. 

58. Материальная ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный работнику в результате незаконного лишения его 

возможности трудиться. 

59. Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 

60. Материальная ответственность работодателя за ущерб, 

причиненный имуществу работника. 

61. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

62. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты 

заработной платы и других выплат, причитающихся работнику. 

63. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

64. Возмещение морального вреда, причиненного работнику 

работодателем. 

65. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. 

66. Понятие, виды и условия наступления материальной 

ответственности работников. 

67. Понятие рабочего времени и его виды. 

68. Письменные договоры о полной индивидуальной и коллективной 

(бригадной) материальной ответственности. 

69. Сокращенная продолжительность рабочего времени. 

70. Порядок определения размера причиненного работником 

работодателю ущерба и порядок взыскания ущерба с работника. 

71. Неполное рабочее время. 

72. Общая характеристика законодательства об охране труда. 

73. Сокращенная продолжительность рабочего времени. 
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74. Порядок определения размера причиненного работником 

работодателю ущерба и порядок взыскания ущерба с работника. 

75. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени. 

76. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

77. Особенности рабочего времени при работе по совместительству. 

78. Общая характеристика способов защиты трудовых прав 

работников. Самозащита работниками трудовых прав. 

79. Работа в ночное время. 

80. Основные формы защити трудовых прав и законных интересов 

работников профессиональными союзами. 

81. Работа в режиме гибкого рабочего времени. 

82. Государственный надзор и контроль соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

83. Сменная работа. 

84. Понятие и виды трудовых споров. Органы по рассмотрению 

трудовых споров. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Шаронов, С. А.  Трудовое право России: учебник для вузов / С. А. Шаронов, А. Я. 

Рыженков; под общей редакцией С. А. Шаронова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 469 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-13650-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510495 (дата обращения: 27.09.2023). 

2. Чаннов, С. Е.  Трудовое право: учебник для вузов / С. Е. Чаннов, М. В. Пресняков. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 474 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16500-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531176 

(дата обращения: 27.09.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Трудовое право: учебник для вузов / Р. А. Курбанов [и др.]; под общей редакцией 

Р. А. Курбанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 332 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08130-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510928 (дата 

обращения: 27.09.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в аудитории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся 

имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.c

om 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru

/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет) 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать 

форму (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины (модуля) (модуля) «Правовое регулирование банковских и валютных 

операций» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о сфере правового 

регулирования банковских правоотношений с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) по правоприменительной и правоохранительной 

деятельности по направлению 40.04.01 Юриспруденции. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- ознакомление с источниками правового регулирования банковских и валютных 

операций; 

- анализ содержания основных банковских и валютных операций; 

- выработка практических навыков работы по анализу правовых актов, составлению 

документов, решению правовых вопросов, связанных с банковскими и валютными операциями; 

- проведение общего анализа правовых предписаний, регулирующих банковские и 

валютные операции. 

  
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Юридическая 

экспертиза 

ОПК-2 Способен 

самостоятельно 

готовить 

экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить 

экспертизу 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-2.1. 

Самостоятельно готовит 

экспертные юридические 

заключения 

ОПК-2.2. 

Самостоятельно 

проводит юридическую 

экспертизу нормативных 

правовых актов 

ОПК-2.3. 

Самостоятельно 

проводит юридическую 

экспертизу 

индивидуальных 

правовых актов 

Знать: 

теоретические основы 

экспертной юридической 

деятельности 

Уметь: 

формировать 

квалифицированные 

юридические заключения 

Владеть: 

навыками участия в 

экспертной юридической 

деятельности в рамках 

поставленной задачи 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 

Сессия 1-2 Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16 16  

Лекционные занятия 8 8  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8 8  

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

     Консультации / Иная контактная работа    

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 124 124  

Контроль промежуточной аттестации 4 4  

Форма промежуточной аттестации зачет  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 144  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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 в
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о
р
м

е 
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и
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о
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К
о
н

су
л
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а
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и
и

 /
 И
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я

 

к
о
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т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
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и
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 в
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р
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и
ч
ес

к
о
й
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о
д
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т

о
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и
 

Курс 3 Сессии 1-2 

Раздел 1. Теоретические 

основы банковской и 

валютной деятельности 

140 124 16 8  8  
 

  

 

Тема 1.1 Банки и 

банковская 

деятельность 

35 31 4 2  2  
 

  

 

Тема 1.2. Банковско-

правовые нормы и 

банковские 

правоотношения. 

35 31 4 2  2  
 

  

 

Тема 1.3. Правовые 

основы банковского 

регулирования и 

надзора. 

35 31 4 2  2  
 

  

 

Тема 1.4. Правовое 35 31 4 2  2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
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л
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н

а
я
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а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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о
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о
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положение 

Центрального Банка 

России.  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 
    

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации 4 зачет 

Общий объем, часов 144 124 16 8  8  
 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теоретические основы банковской и валютной деятельности  
 

Тема 1.1. Банки и банковская деятельность 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные принципы банковской деятельности и их правовое закрепление. Понятие и 

функции банков. Субъекты Банковской деятельности. Методы и формы банковской 

деятельности. Банковская тайна. Основания и порядок предоставления сведений, составляющих 

банковскую тайну. Банковская система Российской Федерации. Структура и свойства банковской 

системы. Принципы построения, функционирования и развития банковской системы России. 

Критерии обеспечения стабильности банковской системы. Защита прав вкладчиков и кредиторов 

кредитных организаций.  

 

Тема 1.2.  Банковско-правовые нормы и банковские правоотношения.  
Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и виды норм банковского права. Особенности банковско-правовой нормы, ее 

структура. Действие норм банковского права во времени, пространстве и по кругу лиц. Понятие 

банковских правоотношений, их особенности и виды. Субъекты и объекты банковских 

правоотношений, их классификация. Реализация прав и обязанностей субъектов банковских 

правоотношений. 
  

Тема 1.3. Правовые основы банковского регулирования и надзора. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Взаимоотношения банка России с кредитными организациями. Банковское регулирование и 

надзор. Понятие и значение банковского регулирования и надзора. Формы, методы и виды 

банковского регулирования и надзора. Органы, осуществляющие банковский надзор, и их 

компетенция. Меры воздействия на кредитные организации за нарушение пруденциальных норм 

деятельности. Банковские правонарушения: понятие, признаки, состав. Меры ответственности, за 
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нарушение норм банковского законодательства. Порядок применения мер ответственности за 

нарушение норм банковского законодательства. Административная ответственность за 

нарушение законодательства о банковской деятельности. Меры воздействия за нарушение 

экономических нормативов деятельности кредитных организаций и их виды. Ответственность за 

разглашение сведений, составляющих банковскую тайну  

 

Тема 1.4. Правовое положение Центрального Банка России.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Центральный банк России - ведущее звено банковской системы. Принципы организации 

Банка России. Независимость Центрального Банка России. Функции Центрального Банка России. 

Структура Центрального Банка России. Капитал Банка России. Органы управления Банком 

России. Банк России - как орган организации денежного обращения и расчетов. Операции Банка 

России. Отчетность Банка России. Центральный банк - проводник государственной денежно-

кредитной политики. Методы денежнокредитного регулирования и контроля. Основные 

инструменты денежно-кредитной политики государства. Понятие денежной системы и ее 

элементы. Правовые основы денежной системы РФ. Правовые основы обращения наличных 

денег. Эмиссия наличных денег и порядок их осуществления. 

  
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Тема 1.1. Банки и банковская деятельность  

Форма практического задания:  

 

Форма практического занятия:  дискуссия  

Вопросы для дискуссии 

1. Соотношение понятий «банковские операции» и «банковские сделки» в России и за 

рубежом 

2. Публично-правовая деятельность кредитных организаций. 

3. Банковская система России 

4. Источники банковского права 

5. Нормативные акты Банка России 

6. Цели Банка России и его правовой статус 

7. Государственные корпорации как участники банковских правоотношений 

8. Понятие и виды кредитных организаций по российскому законодательству 

9. Правовое регулирование участия иностранного капитала в банковском секторе России 

10. Отзыв банковских лицензий: право и практика 

11. Вопросы правового регулирования предупреждения банкротства кредитных организаций 

12. Банковское регулирование и банковский надзор (правовые аспекты) 

13. Понятие и виды санкций в банковском праве 

14. Финансовый мониторинг в России: проблемы и перспективы развития 

Тема практического занятия: Тема 1.2.  Банковско-правовые нормы и банковские 

правоотношения. 

 

Форма практического занятия:  дискуссия  

Вопросы для дискуссии 

1. Финансовый мониторинг в России: проблемы и перспективы развития 

2. Правовое регулирование банковского вклада 

3. Банковский счет и его правовое регулирование 

4. Страхование вкладов и конкурентоспособность российских банков 

5. Агентство по страхованию вкладов: правовой статус и функции 
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6. Заем и кредит: специфика правового регулирования 

7. Правовое регулирование банковского кредитования 

8. Кредитный договор и правовое регулирование банковской операции по размещению 

денежных средств кредитной организацией 

9. Способы обеспечения банковского кредита 

10. Ипотечное кредитование 

11. Договор факторинга по российскому и по зарубежному законодательству:   

12. сравнительный анализ и обобщения 

13. Правовое регулирование безналичных расчетов 

14. Правовое регулирование расчетов посредством использования банковских карт 

15. Правовое регулирование кассовых операций кредитной организации 

16. Правовое регулирование валютных операций 

Тема практического занятия: Тема 1.3. Правовые основы банковского 

регулирования и надзора. 

 

Форма практического занятия:  дискуссия  

Вопросы для дискуссии 

 

1. Банковское право как комплексная отрасль права  

2. Кредитные банковские операции с векселями 

 3. История развития банковского законодательства в России  

4. Эмиссия ценных бумаг коммерческим банком  

5. Операции коммерческих банков с эмиссионными ценными бумагами  

6. Депозитарная деятельность банков на рынке ценных бумаг 

 7. Способы правого обеспечения исполнения банковских сделок  

8. Правовой статус Центрального банка Российской Федерации  

9. Правовое регулирование деятельности общего фонда банковского управления (ОФБУ) 

 10. Система нормативных актов Центрального банка Российской Федерации  

11. Правовое регулирование операций с драгоценными камнями и драгоценными 

металлами  

12. Правовое положение кредитных организаций 

 13. Правовое регулирование расчетно-кассовых операций в коммерческом банке  

14. Правовое регулирование кредитных операций коммерческих банков  

15. Банковский надзор  

16. Правовая характеристика методов кредитования  

17. Правовое регулирование ипотечного кредитования  

18. Правовое регулирование факторинговых операций  

19. Правовое регулирование лизинговых операций  

20. Договор банковского вклада  

 

Тема практического занятия: Тема 1.4. Правовое положение Центрального Банка 

России 

Форма практического занятия:  дискуссия  

Вопросы для дискуссии 

1. Основные принципы банковского права; 

2. Нормативная база банковского права; 

3. Правовые аспекты банковских операций; 

4. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций; 

5. Законодательство в области защиты прав потребителей банковских услуг; 

6. Банковское секретство и его правовое регулирование; 

7. Правовое регулирование внебалансовых операций банков; 

8. Роль Центрального банка в банковской системе; 
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9. Правовое регулирование валютных операций и контроль за перемещением капиталов; 

10. Правовые аспекты работы банковских гарантий и аккредитивов. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат 
 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (курс 3, сессия 1-2) 

Раздел 1. 

«Теоретические 

основы банковских и 

валютных операций» 

30 Подготовка доклада  

30 Самостоятельное изучение 

материала темы 

30 Самостоятельное изучение 

материала темы 

34 Самостоятельное изучение 

материала темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

124 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу1 

1. Место и роль небанковских кредитных организаций в банковской системе России. 

2. Потребительское кредитование: проблемы и перспективы. 

3. Операции коммерческого банка с пластиковыми картами и их роль в обеспечении 

комплексного обслуживания клиентов. 

4. Проблемы и перспективы развития инвестиционных банков в России. 

5. Роль коммерческих банков России в развитии реального сектора экономики. 

6. Сравнительная оценка механизма кредитования в российской и зарубежной практике. 

7. Виды электронного банковского обслуживания, используемые российскими коммерческими 

банками. 

8. Инструменты кредитно-денежной политики, применяемые Центральным банком РФ. 

9. Роль коммерческих банков в финансовых правоотношениях. 

10. Виды коммерческих банков. 

11. Парабанковская система РФ. Особенности парабанковской системы РФ. 

12. Звенья парабанковской системы: общая характеристика.  

13. Судебная защита интересов вкладчиков. 

 

Темы докладов 

1. Понятие и виды санкций в банковском праве 

2. Финансовый мониторинг в России: проблемы и перспективы развития 

3. Правовое регулирование банковского вклада 

4. Банковский счет и его правовое регулирование 

5. Страхование вкладов и конкурентоспособность российских банков 
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6. Агентство по страхованию вкладов: правовой статус и функции 

7. Заем и кредит: специфика правового регулирования 

8. Правовое регулирование банковского кредитования 

9. Кредитный договор и правовое регулирование банковской операции по размещению 

денежных средств кредитной организацией 

10. Способы обеспечения банковского кредита 

11. Ипотечное кредитование 

12. Договор факторинга по российскому и по зарубежному законодательству:   

13. сравнительный анализ и обобщения 

14. Правовое регулирование безналичных расчетов 

15. Правовое регулирование расчетов посредством использования банковских карт 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Ручкина, Г. Ф.  Банковское право: учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина, 

Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 471 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10956-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510981 (дата обращения: 07.02.2023). 

2. Банковское право: учебник и практикум для вузов / Д. Г. Алексеева [и др.] ; под 

редакцией Д. Г. Алексеевой, С. В. Пыхтина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00289-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512731 (дата обращения: 07.02.2023). 

3. Банковское право: учебник и практикум для вузов / В. Ф. Попондопуло [и др.] ; под 

редакцией В. Ф. Попондопуло, Д. А. Петрова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

16301-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/530768 (дата обращения: 07.02.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 
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ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 



 13 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируе

мые разделы, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

 

 

1 Раздел - 1 

«Теоретичес

кие основы 

банковских и 

валютных 

операций» 

ОПК-2;  Реферат  Темы рефератов: 

1. Становление банковской системы 

России. 

2. Развитие банковской системы с 

1917 года по 1987 год. 

3. Банковская реформа 1990 года. 

4. Банковская система с 1992 года по 

1995 год. 

5. Банковская реформа 2002 года. 

6. Особенности современной 

банковской системы России. 

7. Современное состояние 

банковской системы России и 

направления ее дальнейшего развития. 

8. Проблемы совершенствования 

российской банковской системы. 

9. Банковская инфраструктура и ее 

развитие в современных условиях. 

10. Банковский надзор за 

деятельностью кредитных организаций и 

направления его развития. 

11. Территориальные учреждения 

Центрального банка России: содержание 

их деятельности, проблемы, пути 

повышения их роли. 

12. Особенности работы иностранных 

банков в России 

13. Проблемы создания и развития 

банковских групп и холдингов в России. 

14. Структура коммерческого банка: 

типы структур принципы их выбора и 

направления их развития. 

15. Банковские услуги и условия их 

развития в России. 

16. Современный механизм 

кредитования и перспективы его 

развития. 

17. Особенности работы банка с 
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проблемными кредитами. 

18. Кредитная политика 

коммерческого банка. 

19. Овердрафт: проблемы и 

перспективы развития. 

20. Деятельность коммерческого 

банка как агента валютного контроля. 

21. Ипотечное кредитование: 

проблемы и перспективы развития. 

22. Место и роль небанковских 

кредитных организаций в банковской 

системе России. 

23. Потребительское кредитование: 

проблемы и перспективы. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

Вопросы: 

1. Понятие банковской системы, ее основные институты. 

2. Источники банковского права. 

3. Правовое статус Центрального Банка России. 

4. Понятие обязательных нормативов Центрального Банка России. 

5. Правовые основы лицензирования кредитных организаций. 

6. Правовое положение небанковских кредитных организаций (НКО). 

7. Правовое положение специализированных банков. 

8. Правовое положение в России иностранных банков и банков с участием 

иностранного капитала. 

9. Общая характеристика банковских операций. 

10. Деятельность банков в качестве инвестиционных компаний 

11. Агентские (посреднические) операции с ценными бумагами 

12. Торговые операции банков с ценными бумагами 

13. Банковские операции доверительного управления. 

14. Кредитные банковские операции с векселями. 

15. Комиссионные банковские операции с векселями. 

16. Операции коммерческих банков с производными ценными бумагами. 

17. Эмиссия ценных бумаг коммерческим банком. 

18. Операции коммерческих банков с эмиссионными ценными бумагами. 

19. Депозитарная деятельность банков на рынке ценных бумаг. 

20. Инвестиционные операции коммерческих банков. 

21. Способы правового обеспечения исполнения банковских сделок. 

22. Обязательства коммерческого банка по договору андеррайтинга. 

23. Договор доверительного управления денежными средствами на финансовом 

рынке. 

24. Правовое регулирование деятельности общего фонда банковского управления 

(ОФБУ). 

25. Деятельность по ведению реестра именных ценных бумаг. 

26. Понятие драгоценных металлов и драгоценных камней. 

27. Понятие аффинажа драгоценных металлов 
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28. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами и драгоценными 

камнями. 

29. Особенности ведения банковских операций по металлическим счетам. 

30. Особенности денежных вкладов и их правовая защищенность. 

31. Правовая регламентация расчетно-кассовых операций в коммерческом банке. 

32. Кредитные операции коммерческих банков. 

33. Виды банковских кредитов. 

34. Правовые основы современного механизма кредитования. 

35. Особенности ведения банковских операций по металлическим счетам. 

36. Особенности денежных вкладов и их правовая защищенность. 

37.Правовая регламентация расчетно-кассовых операций в коммерческом банке. 

38. Кредитные операции коммерческих банков. 

39. Виды банковских кредитов. 

40. Правовые основы современного механизма кредитования. 

41.Правовая характеристика методов кредитования. 

42. Ипотечное кредитование. 

43.Факторинговые операции. 

44.Лизинговые операции. 

45.Сделки банков с иностранной валютой. 

46.Виды валютно-обменных операций. 

47.Правовое регулирование банкротства кредитной организации. 

48. Расчеты по аккредитивам, их правовая сущность. 

49.Расчеты по инкассо, их правовая сущность. 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-2 

Примерные задания для практических занятий: 

  ЗАДАЧА 1. 

 В договоре поручительства было установлено, что оно выдано на 1 год с момента 

заключения договора. Кредитору в договоре предоставлялось право списать 

соответствующе суммы со счета поручителя в безакцептном порядке. Иск о взыскании 

соответствующей суммы в течение указанного года заявлен не был, однако платежное 

требование, оплачиваемое без акцепта, было предъявлено к счету поручителя в течении 

срока действия поручительства, то есть до истечении года с момента заключения 

договора. Вправе ли кредитор в этой ситуации предъявить иск к поручителю о взыскании 

соответствующей суммы в срок, установленный ст.207 ГК РФ, то есть до истечения срока 

давности по основному обязательству? 

 ЗАДАЧА 2. 

 Предприятие «У» обратилось с иском к коммерческому банку об обратном 

взыскании суммы повышенных процентов за пользование кредитом, списанных со счета 

предприятия банком. Между истцом и ответчиком заключен кредитный договор, условия 

которого устанавливали размер процентов, уплачиваемых банку за пользование кредитом. 

Возможность одностороннего изменения условий в договоре не предусматривалась. Банк 

в одностороннем порядке увеличил размер процентов, по причине увеличения учетной 

ставки ЦБР, и списал со счета истца плату за кредит в повышенном размере. Подлежат ли 

удовлетворению требования предприятия?  

ЗАДАЧА 3. 

 Между предприятием-принципалом и коммерческим банком-гарантом заключен 

договор о предоставлении банковской гарантии банку-бенефициару по кредитному 

договору принципала с бенефициаром. Руководствуясь тем, что лицензия банка-гаранта 

была отозвана и банковские операции прекращены, предприятие-принципал не выплатило 

гаранту комиссионное вознаграждение, предусмотренное договором о предоставлении 

гарантии. Обоснованы ли действия предприятия-принципала?  
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ЗАДАЧА 4. 

 Банк, руководствуясь условиями кредитного договора, перечислил по указанию 

заемщика сумму кредита его контрагенту. В установленный срок задолженность 

заемщика не была погашена. Банк обратился с иском о взыскании задолженности к 

заемщику и предприятию. Которому была перечислена сумма кредита. Арбитражный суд 

пришел к выводу, что заемщик и лицо, фактически получившее кредит, несут солидарную 

ответственность за исполнение обязательства, вытекающего из кредитного договора. С 

учетом того, что на счете заемщика отсутствовали денежные средства, суд удовлетворил 

иск за счет лица, которому была перечислена сумма. Законно ли решение суда?  

ЗАДАЧА 5.  

Фирма выступила поручителем по кредитному договору, заключенному между 

банком и заемщиком. Договором поручительства определялись основания и объем 

ответственности (солидарной) поручителя по кредитному обязательству. В связи с 

невозвратом кредита в установленный срок банк обратился с иском к поручителю, как к 

солидарному должнику по кредитному обязательству. Поручитель отказался 

удовлетворить требования банка кредитора по причине того, что поручительство было им 

выдано на основании договора о совместной деятельности, заключенного с основным 

должником. Поскольку договор о совместной деятельности был расторгнут в связи с 

невыполнением другой стороной своих обязательств, поручитель должен быть 

освобожден от ответственности. Правомерны ли требования банка и обоснованны ли 

возражения ответчика?  

ЗАДАЧА 6. 

 Банк-гарант выдал принципалу банковскую гарантию, в которой не указывалось 

наименование бенефициара, перед которым банк принимает обязательство уплатить 

денежную сумму в случае невозврата долга принципалом. Принципал, таким образом, мог 

найти для получения денег любого кредитора. Под данную гарантию принципалу был 

выдан кредит, а сама банковская гарантия была передана кредитору-бенефициару. При 

предъявлении гаранту требований уплатить соответствующую сумму бенефициар 

получил отказ в ее уплате, т.к. банк - гарант считал, что при неуказании наименования 

бенефициара обязательство по банковской гарантии отсутствует. Правомерен ли отказ 

банка-гаранта? 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Ручкина, Г. Ф.  Банковское право: учебник и практикум для вузов / 

Г. Ф. Ручкина, Е. М. Ашмарина, Ф. К. Гизатуллин. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 471 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10956-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510981 

(дата обращения: 07.02.2023). 

2. Рождественская, Т. Э.  Банковское право. Публично-правовое регулирование: 

учебник и практикум для вузов / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 273 с. — (Высшее 

образование). — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531367 (дата обращения: 07.02.2023). 

3. Курбатов, А. Я.  Банковское право России: учебник для вузов / 

А. Я. Курбатов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
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2023. — 422 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16716-0. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/531571 (дата обращения: 07.02.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Валютное право: учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под 

редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16432-9. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/531026 (дата обращения: 07.02.2023). 

2. 2. Андреева, Е. М.  Валютное право: учебник для вузов / Е. М. Андреева, 

Ю. М. Литвинова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13819-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519728 

(дата обращения: 07.02.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе на занятии; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 
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2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет) 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать 

форму (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Патентоведение и защита интеллектуальной 

собственности» заключается в освоение магистрами инструментов выявления объектов 

интеллектуальной собственности, подготовки и подачи заявок на объекты промышленной 

собственности (изобретение, полезную модель и промышленный образец). 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Получение обучающимися общих представлений о видах интеллектуальной 

собственности; 

2. получение представления о содержании законодательства в области защиты 

интеллектуальной собственности;  

3. изучение патентной системы и содержания правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности как одной из ключевых основ развития экономики, техники и 

юриспруденции; 

4. получение теоретических знаний, формирование умений и навыков получения и 

фиксации патентных прав на объекты интеллектуальной промышленной собственности; 

5. получение представления об инновационной деятельности, внедрении достижений 

науки и техники, использовании передового опыта, обеспечивающих эффективную работу 

учреждения, организации, предприятия; 

6. выработке способности к самостоятельному оформлению и подаче заявок на 

приобретение патента; 

7. развитие творческой инициативы, рационализации и изобретательства; 

8. изучение особенностей разработки и реализации программ научных исследований в 

области патентования объектов интеллектуальной собственности. 

 1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-3 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

 

УК-1.1 

Анализирует проблемную 

ситуацию как целостную 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними. 

УК-1.2 

Разрабатывает варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

критического анализа 

источников информации. 

УК-1.3 

Вырабатывает стратегию 

Знать: 

материальные и 

процессуальные нормы, 

регламентирующие процесс 

нормотворчества; 

процедуры и этапы 

принятия нормативных 

правовых актов 

Уметь: 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права, 

применять правила 

юридической герменевтики 

https://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/
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действий для решения 

проблемной ситуации в виде 

последовательности шагов, 

планируя результат каждого 

из них. 

Толкование 

права 
ОПК-3 

Способен 

квалифицированно 

толковать 

правовые акты, в 

том числе в 

ситуациях наличия 

пробелов и 

коллизий норм 

прав 

 

ОПК-3.1. 
Выявляет смысл правовых 

норм с помощью приемов и 

способов толкования, в том 

числе при наличии пробелов 

и коллизий нормах права 

ОПК-3.2 

Интерпретирует путем 

толкования содержание 

общеправовых категорий 

применительно к отрасли 

права, ключевых отраслевых 

правовых категорий и 

понятий, в том числе с 

учетом их толкования 

высшими судебными 

органами 

Знать: 

действующее 

законодательство, 

регулирующее патентную 

деятельность 
Уметь: 

применять нормы 

законодательства для 

разрешения практических 

ситуаций; осуществлять 

толкование нормативно-

правовых актов  

Владеть:  

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами и навыками анализа 

текстов документов и 

нормативно-правовых актов, а 

также правоприменительной 

практики 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
12 12  

Лекционные занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8 8  

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

     Консультации / Иная контактная работа    

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 92 92  

Контроль промежуточной аттестации 4 4  

Форма промежуточной аттестации  зачет  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108  
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
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о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
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о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

1 курс сессии 1-2 

Раздел 1. Организационно-

правовые основы 

патентования 

104 92 12 4  8  
 

  

 

Тема 1.1. Нормативно-

правовое регулирование в 

сфере патентной 

деятельности 

26 23 3 1  2  
 

  

 

Тема 1.2. Субъекты и 

объекты патентования 
26 23 3 1  2  

 
  

 

Тема 1.3. Порядок 

оформления и подачи заявки 

на получение патента 

26 23 3 1  2  
 

  

 

Тема 1.4 Порядок 

рассмотрения заявки на 

получение патента на объект 

промышленной 

собственности 

26 23 3 1  2  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет  

Общий объем, часов 108 92 12 4  8      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Организационно-правовые основы патентования 
 

Тема 1.1. Нормативно-правовое регулирование в сфере патентной деятельности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, предмет и метод патентного права. Содержание права интеллектуальной 

собственности. Патентование как объект правового регулирования. Субъекты и объекты 

патентования. Содержание правоотношений в сфере защиты права интеллектуальной 

собственности. Источники патентного права в российской правовой системе. Содержание 

государственного управления в области защиты интеллектуальных права. Система органов, 

учреждений и организаций обеспечивающих защиту интеллектуальных прав. 
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Тема 1.2.  Субъекты и объекты патентования. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Какие органы занимаются патентованием объектов интеллектуальной собственности? 

2. Основные направления деятельности Федерального института промышленной 

собственности (ФИПС Роспатента)? 

3. Права и обязанности патентных поверенных. 

4. Какие объекты в сфере патентования вы знаете? 

 

Тема 1.3. Система государственных и негосударственных органов в сфере 

патентования. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Назовите уровни системы управления объектами интеллектуальной собственности. 

2. Назовите в иерархическом порядке органы государственной власти, осуществляющих 

деятельность в сфере патентования объектов интеллектуальной собственности. 

3. Основные направления деятельности «Палаты по патентным спорам» 

4. Какие вопросы рассматривает суд по интеллектуальным правам? 
 

Тема 1.4. Порядок оформления и подачи заявки на получение патента. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Как осуществляется поиск заявок на приобретение патента на объект 

интеллектуальной собственности  на сайте Роспатента. 

2. Какими способами можно подать заявку? 

3. Какие документы необходимо предоставить для получения патента на изобретение? 

4. Кто может подать заявку? 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Нормативно-правовое регулирование в сфере патентной 

деятельности 

Форма практического занятия: опрос  

Вопросы для проведения опроса 

1. Интеллектуальная собственность в современном обществе. 

2. Роль интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики. 

3. Институт патентного права, особенности правовой охраны 

4. Принципы института патентного права. 

5. Интеллектуальная собственность как объект гражданского права. 

6. Институт специального права и его принципы. 

7. Результаты интеллектуальной деятельности и их классификация как объектов 

правовой охраны. 

8. Система источников права РФ в области интеллектуальной собственности. 

9. Правовая основа хозяйственного оборота интеллектуальной собственности. 

10. Основные институты права интеллектуальной собственности. 

11. Понятие интеллектуальной собственности. 

 

Тема практического занятия: Субъекты и объекты патентования 

Форма практического занятия:   доклад, самостоятельная работа студентов 

Темы докладов: 
1. Объекты патентного права. 

2. Экономический ущерб от незаконного использования объектов интеллектуальной 

собственности. 

3. Объекты интеллектуальной собственности как нематериальные активы. 

4. Способы передачи прав на использование изобретений. 

5. Субъекты патентного права 
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6. Субъекты смежных прав. 

7. Понятие контрафакции 

8. Ответственность за нарушение патентных прав 

9. Особенности предоставления правовой охраны правом промышленной собственности. 

10. Свободное использование объектов патентного права. 

11. Конституция РФ о правах на результаты творческой деятельности. 

12. Интеллектуальная собственность в составе имущественного комплекса предприятия. 

13. Значение интеллектуальной собственности в современном обществе. 

14. Роль интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики. 

15. Институт патентного права и его особенности. 

16. Институт специального права и его особенности. 

17. Классификация результатов интеллектуальной деятельности как объектов правовой охраны. 

18. Система источников правового регулирования отношений в области интеллектуальной 

собственности. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

А) составить письменно глоссарий из 15 терминов, характерных для сферы правового 

регулирования патентных отношений (термины выбираются студентами произвольно из числа 

наиболее значимых); 

Б) подготовить кроссворд из 15 терминов, которые указаны в глоссарии, придумать 

вопросы к словам, нарисовать кроссворд. 

 

Тема практического занятия: Система государственных и негосударственных органов в 

сфере патентования. 

Форма практического занятия: решение задач 

Задача № 1 

Признанный в установленном законом порядке недееспособным Коломацкий Алексей 

Викторович сделал несколько чертежей. Мать Коломацкого, назначенная судом опекуном 

последнего, показала чертежи одному из инженеров конструкторского бюро, в котором она 

работала. Ознакомившись с чертежами, он пояснил, что Коломацкий А.В. разработал устройство 

дистанционного параметрического мониторинга, которое может быть использовано для 

определения состояния здоровья человека на расстоянии. Инженер предложил матери 

Коломацкого подать в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам заявку на выдачу патента на изобретение. 

Поскольку Коломацкий является недееспособным и не может самостоятельно осуществлять 

права автора изобретения, инженер порекомендовал матери Коломацкого, являющейся его 

опекуном, указать себя в качестве автора новшества. 

Имеет ли право мать Коломацкого указать себя в качестве автора новшества? 

 

Задача № 2 

Коркунов Александр Иванович и Зотов Артем Алексеевич, выполняя задание работодателя, 

создали устройство для уборки помещения. Поскольку работодатель не был заинтересован ни в 

патентовании изобретения, ни в сохранении его в тайне, заявку на изобретение подали сами 

разработчики и получили патент на устройство. 

По истечении некоторого времени с исковым заявлением в суд обратился начальник 

отдела, в котором работали Коркунов и Зотов, с требованием о включении его в число соавторов 

изобретения. Начальник указывал на то, что им осуществлялось общее руководство всеми 

работами, которые завершились созданием изобретения.  

Будет ли удовлетворен иск начальника отдела? 

 

Задача № 3 

Управление Октябрьской железной дороги поручило группе работников подготовить к 

изданию «Расписание движения пригородных поездов с вокзалов г. Санкт-Петербурга». Также 

работники подготовили небольшую брошюру, в которой излагаются основные права и 
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обязанности пассажиров, пользующихся пригородным транспортом. Брошюра написана на 

основе действующего законодательства. 

Можно ли считать подготовленное к изданию «Расписание» объектом авторского права? 

 

Задача № 4 

Кобяшева Елена Олеговна, сотрудник научно-исследовательского отдела АО 

«Косметическая компания «Красота», в рамках исполнения трудовых обязанностей разработала 

новое высокомолекулярное соединение, предназначенное для включения в состав косметических 

препаратов, направленных на омоложение кожи лица и шеи. О сделанной разработке Кобяшева 

Е.О. сообщила начальнику отдела. Кобяшева Е.О. гордилась сделанной ей разработкой и хотела 

приобрести известность в качестве автора созданного ей изобретения. Поэтому она была крайне 

разочарована и не согласна с решением руководства о сохранении информации касательно 

разработанного Кобяшевой соединения в тайне. Кобяшева Е.О. была уверена в необходимости 

патентования созданного ей новшества, в том числе, и в целях приобретения исключительного 

права на его использование. Охрана же информации о созданном изобретении в режиме ноу-хау, 

по ее мнению, не является достаточно надежной. Поэтому Кобяшева Е.О. решила лично подать 

заявку на выдачу патента в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам 

и товарным знакам. 

Имеет ли Кобяшева Е.О. право на получение патента? Имеет ли право руководство АО 

«Косметическая компания «Красота» на сохранение информации о сущности созданного 

работником изобретения в тайне? 

 

Задача № 5 

Коллектив авторов заключил договор с издательством об издании учебника по физике. 

Издательство провело значительную работу по подготовке учебника к изданию и выплатило 

авторам 60% вознаграждения. Однако из-за отсутствия средств выпуск учебника в свет был 

передан другому частному издательству. Авторы установили, что рукопись вторым 

издательством была утеряна. 

Когда рукопись все-таки нашли, выяснилось, что глава, написанная умершим автором, 

была заменена главой, подготовленной другим лицом без согласования с наследниками 

умершего и коллективом авторов учебника. 

Вправе ли было издательство без их согласия передавать издание 

учебника другому издательству? 

 

Задача № 6 

Авторы учебного пособия «Классическая механика» заключили договор с издательством, 

не указав в договоре срока выпуска произведения в свет и срока действия договора. По 

истечении года со дня передачи издательству рукописи авторы поинтересовались, когда же их 

пособие будет выпущено в свет. Не получив определенного ответа, они передали данное пособие 

другому издательству, оговорив срок издания. Договор с первым издательством они обещали 

расторгнуть. Когда авторы сообщили издательству о расторжении договора, издательство им 

ответило, что поскольку срок в договоре не предусмотрен, это означает, что права на данное 

пособие переданы издательству навсегда, и создатели пособия больше никакими авторскими 

правами не пользуются. 

Правомерны ли действия авторов учебного пособия? 

 

Задача № 7 

Медведев Петр Федорович разработал новый способ автоматического регулирования 

рулевого управления автомобиля и получил патент на созданное им новшество. 

Турист из Франции Жерар Дюпон прибыл в Россию на автомобиле, в котором полностью 

использовалось изобретение Медведева П.Ф. Узнав об этом, Медведев П.Ф. потребовал от 

Жерара Дюпона прекратить использование изобретения, охраняемого на территории Российской 

Федерации в установленном законом порядке. 
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Правомерны ли действия Медведева П.Ф.? 

 

Задача № 8 

Открытое акционерное общество «Парфюмерно-косметическая фирма «Бьюти» получило 

патент на новую эмульсию, отличающуюся способностью к наиболее глубокому проникновению 

в слои кожи. На базе созданной эмульсии была выпущена новая линия средств по уходу за кожей 

лица и шеи. Так как продукция пользовалась высоким спросом у российских потребителей, одна 

из компаний, занимающихся ее реализацией на территории РФ, - ООО «Торговый дом 

«Космотрейд», начала экспортировать косметику в Польшу. Узнав об этом, ОАО «Парфюмерно-

косметическая фирма «Бьюти» обратилась к руководству экспортера с требованием 

незамедлительно прекратить вывоз продукции за рубеж. По мнению производителя, вывоз 

продукции в зарубежные страны может осуществляться только патентообладателем, либо с его 

разрешения третьими лицами. Поскольку ООО «Торговый дом «Космотрейд» разрешения на 

экспорт не получило, оно не имеет права вывозить продукцию за рубеж. 

Правомерны ли действия ООО «Торговый дом «Космотрейд»? 

 

Задача № 9 

История знает немало примеров отрицательного отношения изобретателей к внедрению 

собственных изобретений. Так, великий Уатт пытался через парламент провести закон о 

запрещении применения паровых машин высокого давления, считая их опасными для общества. 

Не менее отрицательно относился он и к паровому автомобилю, хотя паровые машины высокого 

давления были им запатентованы. Эти патенты Уатта почти на два десятилетия блокировали 

развитие этих важнейших отраслей в Великобритании. 

 

Задача № 10 

Существуют ли в действующем законодательстве положения, которые позволяют свести к 

минимуму вредные последствия такого рода поведения патентообладателей? 

ООО «Мэри Поппинс» было известно широкому кругу потребителей в качестве 

организации, оказывающей услуги по уходу за детьми и престарелыми людьми в дневное время 

суток. Через некоторое время в установленном законом порядке было зарегистрировано 

общество с ограниченной ответственностью «Мэри Поппинс», основной целью деятельности 

которого являлось строительство коттеджей и дачных поселков. 

ООО «Мэри Поппинс», оказывающее услуги по уходу, направило в адрес ООО «Мэри 

Поппинс», осуществляющей строительство, претензию с требованием прекратить нарушение 

принадлежащего ему исключительного права на фирменное наименование и введение в 

заблуждение потребителей. 

Правомерны ли требования организации, оказывающей услуги по уходу детьми и 

престарелыми людьми? 

 

Тема практического занятия: Порядок оформления и подачи заявки на получение 

патента 

Форма практического занятия: решение задач. 

Задача № 1 

ООО «Три сосны» осуществляло производство мебели и обозначало ее идентичным 

фирменному наименованию словесным товарным знаком («три сосны»). Поскольку продукция 

отличалась высоким качеством, общество с ограниченной ответственностью попыталось 

завоевать зарубежного потребителя, начав экспорт продукции в страны восточной Европы. 

Так как зарубежные потребители не успели еще оценить качество мебели, производимой 

ООО «Три сосны», руководство общества решило порадовать их низкими ценами. Цены, по 

которым осуществлялась реализация мебели за рубежом, были значительно ниже отечественных. 

Таким положением дел решило воспользоваться ООО «Спекулянт», которое осуществляло 

закупку мебели за рубежом и реализацию ее на территории РФ по ценам ниже, чем от 

производителя. 
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Узнав об этом, ООО «Три сосны» направило в адрес руководства ООО «Спекулянт» 

требование немедленно прекратить нарушение принадлежащего ему исключительного права на 

товарный знак. 

 

Задача № 2 

Румянцев и Краснов создали рисунки, которые были использованы при выпуске летней 

коллекции обуви. Авторы потребовали от администрации предприятия заключения с ними 

договора на использование их рисунков, ссылаясь на то, что на все произведения, в том числе и 

созданные в порядке служебного задания, авторское право принадлежит самим авторам. 

Администрация предприятия отвергла требования авторов, указывая на то, что в трудовом 

договоре прямо записано, что право на использование всех творческих результатов труда 

авторов принадлежит работодателю, кроме того, администрация считает, что в данном случае 

авторами созданы промышленные образцы, а не произведения, охраняемые авторским правом. 

Права ли администрация предприятия в данном споре? 

 

Задача № 3 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Русклимат» обратилось в 

арбитражный суд с иском об обязании общества с ограниченной ответственностью «Русский 

климат» прекратить незаконное использование зарегистрированного за истцом товарного знака 

«Русский Климат» 

Будут ли удовлетворены судом требования истца? 

 

Задача № 4 

Кузину был выдан патент на изобретение «Устройство для упрочнения металлических 

изделий». Спустя четыре года со дня публикации в официальном бюллетене Роспатента о выдаче 

патента, в Роспатент обратился Торев с возражением против выдачи патента. В возражении 

отмечалось, что один отличительный признак изобретения известен из статьи в одном из 

специальных журналов. Второй и третий признаки реализованы в устройстве, изготовленном до 

подачи Кузиным заявки. 

Будет ли аннулирован патент Кузина на изобретение? 

 

Задача № 5 

Программист Сидоренко создал уникальную антивирусную программу. Директор ООО 

«Сеть» направил заявку на программу в Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам. В свою очередь Сидоренко также обратился с 

заявкой в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным 

знакам. Сидоренко мотивировал свою заявку тем, что он является автором изобретения, и 

больше не является сотрудником ООО «Сеть» откуда он после создания программы уволился. 

Получит ли Сидоренко права на антивирусную программу, которую он создал? 

 

Задача № 6 

По просьбе театра им. Вахтангова Низамов и Курагин написали либретто оперы, за что 

получили вознаграждение по минимальной ставке, составляющей 5% от сумм валового сбора, 

поступающих от продажи билетов за публичное исполнение. 

Опера неоднократно ставилась в Москве и в других городах страны. 

Вправе ли другие театры, а также радиовещание и телевидение без заключения с ними 

договора использовать их произведение, которое передано одному театру? 

 

Задача № 7 

Андреев С. Ю. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации Рыбакова Ю. А. в 

качестве кандидата в депутаты Государственной Думы в связи с допущенными нарушениями п. 1 

ст. 64 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации», а именно нарушением законодательства Российской 

Федерации об интеллектуальной собственности. 

В обоснование заявления указал на то, что 28 октября 2003 г. в типографии ООО «Фирма 

курьер» тиражом 70 тыс. экземпляров по заказу Рыбакова Ю. А. был изготовлен агитационный 

печатный материал «Право и милосердие», на второй странице которого помещена статья 

«Лишнеезвено. Домкомы Сергея Андреева». В качестве иллюстрации к этой статье помещено 

изображение первой страницы его, Андреева С. Ю., агитационного печатного материала. 

Оригинал-макет листовки является произведением, авторские права на которое принадлежат ему, 

и является его интеллектуальной собственностью. 

Будут ли удовлетворены судом требования Андреева? 

 

Задача № 8 

ООО «Калейдоскоп» было известно широкому кругу потребителей в качестве 

организации, оказывающей услуги по уборке помещений. Через некоторое время в 

установленном законом порядке было зарегистрировано общество с ограниченной 

ответственностью «Калейдоскоп», основной целью деятельности которого являлось 

изготовление детских игрушек. ООО «Калейдоскоп», оказывающее услуги по уборке 

помещений, направило в адрес ООО «Калейдоскоп», осуществляющей изготовление игрушек, 

претензию с требованием прекратить нарушение принадлежащего ему исключительного права 

на фирменное наименование и введение в заблуждение потребителей. 

Правомерны ли требования организации, оказывающей услуги по уборке помещений? 

 

Задача № 9 

Маркова Вера Николаевна разработала таблетку противоаллергического действия, 

обладающую комплексными свойствами. Сведения о сущности изобретения Маркова В.Н. 

опубликовала в научном журнале «Медицинские вести», подписанным в печать 15 марта 2018 

года. Статья вызвала большой интерес среди научной общественности, и многие коллеги 

рекомендовали Марковой запатентовать созданное ей изобретение. К мнению коллег Татьяны 

Александровны прислушалась лишь летом следующего года и 2 августа 2019 г. обратилась к 

патентному поверенному с просьбой оформить документы, необходимые для получения патента 

на таблетку. 

Однако патентный поверенный сказал Марковой, что созданное ей новшество не может 

быть зарегистрировано в качестве изобретения, поскольку не отвечает требованию новизны. 

Прав ли патентный поверенный? 

 

Задача № 10 

Иванов Максим Павлович работал над созданием устройства для записи звука. Поскольку 

работа была крайне кропотливая, а сроки ее выполнения ограничены, Кравчук Анастасия 

Михайловна оказывала разработчику помощь в изготовлении дизайна устройства. 

Когда работа была закончена и Иванов М.П. начал подготовку документов в Федеральную 

службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам для выдачи патента на 

изобретение, Кравчук А.М.  потребовала указания себя в заявке на изобретение в качестве одного 

из его авторов. В свою очередь Иванов М.П. не хотел указывать ее в числе авторов устройства, 

поскольку считал Кравчук А.М.  вклад в создание изобретения незначительным. 

Прав ли Иванов М.П.? 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат, контрольная работа 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

1 курс сессии 1-2 

Раздел 1. Название 

«Организационно-правовые 

основы патентования» 

124 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение материала 

темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

124  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу1 

1. Краткий обзор становления авторского права в России и на международном уровне. 

2. Критерии творческой деятельности в науке и судебной практике. 

3. Литературные и драматические произведения, как объекты авторского права. 

4. Международно-правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

5. Международно-правовая охрана товарных знаков и наименований мест происхождения 

товаров. 

6. Международно-правовое регулирование авторских отношений. 

7. Международные договоры в системе источников права интеллектуальной собственности. 

8. Международные и национальные принципы в области авторского права 

9. Музыкальные произведения, как объекты авторского права. 

10. Наиболее распространенные нарушения прав авторов и правообладателей. 

11. Неимущественные патентные права 

12. Обозначения, которые не могут быть признаны товарными знаками. 

13. Ограничения смежных прав. 

14. Особенности правового регулирования открытых лицензий. 

15. Патентная форма охраны объектов промышленной собственности. 

16. Права на служебные произведения. 

17. Права переводчиков и авторов других производных произведений. 

 

Темы докладов 

1. История развития патентного права Российской Федерации. 

2. Правовой статус Федеральной службы по интеллектуальной собственности. 

3. Международно-правовые акты в области смежных прав. 

4. Международно-правовые акты в сфере промышленной собственности. 

5. Гражданско-правовой режим служебных изобретений. 

6. Правовой режим секретных изобретений. 

7. Проблемы государственной регистрации объектов патентных прав. 

8. Гражданско-правовой режим промышленных образцов. 

9. Проблемы применения ном об «открытой» и «принудительной» лицензии в сфере 

патентного права. 

10. Административно-правовой порядок защиты патентных прав. 

11. Судебный порядок защиты патентных прав. 

12. Международно-правовые акты в области смежных прав. 

13. Соотношение авторских и смежных прав в сфере телевизионного и радиовещания. 
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14. Проблемы защиты смежных прав на исполнения. 

15. Проблемы защиты смежных прав на фонограммы 

16. Проблемы защиты смежных прав на базы данных. 

17. Проблемы защиты смежных прав в сети Интернет. 

18. Смежные права на коллективные исполнения. 

19. Защита смежных прав российских авторов за рубежом. 

20. Смежные права публикатора. 

21. Проблема соотношения авторских и смежных прав. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 1: учебник для 

вузов / И.А. Зенин. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 318 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-0715-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451694 (дата обращения: 14.05.2023). 

2. Соснин, Э.А. Патентоведение: учебник и практикум для вузов / Э.А. Соснин, В.Ф. 

Канер. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-09625-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456148 

(дата обращения: 14.05.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 
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подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№

 

п/

п 

Контролируем

ые разделы, 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел - 1 

«Организацион

но-правовые 

основы 

патентования» 

УК-1;  Контрольн

ая работа  
Аналитическое задание (задачи, 

ситуационные задания, кейсы, 

проблемные ситуации и т.д.): 

1. Понятия «интеллектуальная 

собственность» и «право интеллектуальной 

собственности» не являются … 

1) Разнородными 

2) Разнородными 

3) Тождественными 

4) Неадекватными 

2. Понятие «интеллектуальная 

собственность» в РФ получило свое 

распространение в научном и правовом 

обороте в … 

1) 2000 году 

2) 2008 году 

3) 1992 году 

4) 1991 году 

3.В некоторых случаях объекты смежных 

прав можно использовать без согласия 

правообладателей и  без выплаты их 

вознаграждения, в частности … 

1) для цитирования в форме. 

2) для представления зрителям. 

3) для показа по телевидению. 

4) исключительно в целях обучения или 

научного исследования. 

4.Изобретению предоставляется правовая 

охрана, если оно является новым. 

1) Оригинальным 

2) промышленно применимым 

3) имеет изобретательский уровень, 

промышленно применимо 

4) эстетичным 

5. Права, на какие из объектов могут 

передаваться по договору коммерческой 

концессии: 

1) знак обслуживания 
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2) товарный знак 

3) секрет производства (ноу-хау) 

4) все вышеперечисленное 

6.Авторы – создатели творческих решений, 

патентообладатели, их правопреемники, 

патентное  ведомство и т.д. являются 

субъектами… 

1) смежных прав 

2) авторского права 

3) неимущественных прав 

4) патентного права 

7.Объектами патентных прав являются: 

1)средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

2)программы для ЭВМ и топологии 

интегральных микросхем. 

3) способы клонирования человека и его 

клон. 

4)результаты интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере и 

в сфере художественного конструирования; 

8.Заявка на выдачу патента на изобретение 

должна относиться: 

1)к группе изобретений, как связанных, так 

и не связанных между собой. 

2)к одному изобретению. 

3)к одному изобретению или к группе 

изобретений, связанных между собой 

настолько, что они образуют единый 

изобретательский замысел. 

4)к группе изобретений, связанных между 

собой настолько, что они образуют единый 

изобретательский замысел. 

9.Авторское право не распространяется на 

… 

1)идеи. 

2)концепции. 

3)системы. 

4)все ответы правильные. 

10.Авторское право, по общему правилу, 

действует в течение… 

1)всей жизни автора 

2)постоянно 

3)25 лет после смерти автора 

4)всей жизни автора и 70 лет после его 

смерти 

Реферат Темы рефератов: 
1. «История формирования российского 

патентного законодательства» 

2. «Проприетарная концепция» в регулировании 

отношений по поводу результатов 

интеллектуальной деятельности. 
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3. Авторы изобретений. 

4. Виды охраняемых произведений. 

5. Договорное регулирование уступки патента. 

6. Договор об уступке “ноу-хау” 

7. Дуализм интеллектуальной собственности. 

8. Защита авторских и смежных прав. 

ОПК-3 Контрольн

ая работа 

1. Основные тенденции современного 

экономического развития России и их 

влияние на научно-технологическую 

политику и институт интеллектуальной 

собственности 

2. Основные документы (законы, 

постановления правительства, иные), 

которые определяют государственную 

научно-технологическую политику России 

и отражение в них тематики 

интеллектуальной собственности 

3. Основные органы государственной 

власти, ответственные за реализацию 

научно-технологической политики в России 

и политики в сфере интеллектуальной 

собственности  

4. Исторические основы патентного 

права  

5. Основные источники патентного 

права 

6. Субъекты патентных прав  

7. Объекты патентных прав 

8. Изобретение и условия его 

патентования.  

9. Полезная модель и условия ее 

патентования.   

10. Промышленный образец и условия 

его патентования.  

11. Патентный поиск  

12. Права обладателя патента на 

изобретение, полезную модель, 

промышленный образец: право авторства, 

исключительное право  

13. Подача заявки на выдачу патента на 

изобретение, полезную модель, 

промышленный образец 

14. Требования к заявке на изобретение. 

Описание изобретения, формула 

изобретения 

15. Экспертиза заявок на патент: 

формальная экспертиза, экспертиза по 

существу  

16. Зависимое изобретение, зависимая 

полезная модель, зависимый 

промышленный образец  

17. Право преждепользования и право 
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послепользования  

18. Распоряжение исключительным 

правом на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец  

19. Принудительная лицензия.  

20. Лицензионные договоры.  

21. Служебное изобретение, служебная 

полезная модель, служебный 

промышленный образец.  

Реферат Темы рефератов: 
1. Защита прав на информацию, служебную и 

коммерческую тайну 

2. Значение права интеллектуальной 

собственности. 

3. Издательский договор. 

4. Институт правовой охраны нетрадиционных 

объектов интеллектуальной собственности. 

5. Институт правовой охраны средств 

индивидуализации предпринимателя и 

производимой им продукции. 

6. История права интеллектуальной 

собственности. 

7. История развития авторского права 

8. Коллективное управление авторскими 

правами. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Код контролируемой компетенции: УК-1 

Вопросы: 

1. Право интеллектуальной собственности  в системе гражданского права 

Российской Федерации. 

1. Система источников права интеллектуальной собственности. 

2. Соотношение частных и публичных интересов в праве интеллектуальной 

собственности. 

3. Теория права интеллектуальной собственности: становление и современное 

состояние. 

4. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности. 

5. Понятие и принципы патентного права. 

6. Система источников патентного права Российской федерации. 

7. История патентного права в России и за рубежом. 

8. Объекты патентного права. 

9. Охрана изобретений в гражданском праве. 

10. Патент как форма охраны  объекта в промышленной собственности.  

11. Оформление патентных прав. 

12. Правовая охрана полезных моделей. 

13. Право на промышленный образец. 

14. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 

15. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита. 

16. Субъекты патентного права. 
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17. Охрана российских изобретений за рубежом. 

18. Право на товарный знак и знак обслуживания. 

19. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-

правовая защита. 

20. Лицензионные договоры. 

21. Понятие «ноу хау» и договоры о его передаче. 

22. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 

23. Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны промышленной 

собственности. 

24. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. 

25. Евразийская патентная конвенция 1994 г. 

26. Деятельность международных организаций в сфере охраны промышленной 

собственности (на примере ВОИС). 

27. Понятие и принципы авторского права. 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

Вопросы: 

1. Система источников авторского права Российской Федерации. 

2. История авторского права в России и за рубежом. 

3. Субъекты авторского права. 

4. Объекты авторского права. 

5. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронных 

вычислительных машин. 

6. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

7. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

8. Издательский договор. 

9. Международная охрана авторских прав. 

10. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

1886 г. 

11. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. 

12. Международные соглашения в сфере охраны авторских прав. 

13. Деятельность международных организаций в сфере охраны авторских прав (на 

примере ЮНЕСКО и ВОИС). 

14. Гражданско-правовая охрана научных открытий. 

15. Научные исследования и разработки и их гражданско-правовое регулирование. 

16. Правовая охрана топологий интеллектуальных микросхем. 

17. Правовая охрана рационализаторских предложений. 

18. Правовая охрана селекционных достижений. 

19. Гражданско-правовая охрана информации. 

20. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны. 

21. Права публикатора на произведения науки, литературы и искусства. 

22. Права изготовителей базы данных. 

23. Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного 

объекта. 

24. Использование результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии. 

25. Виды лицензионных договоров. 

26. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. 

27. Особенности использования компьютерных программ. 

28. Понятие единой технологии. Право на  единую технологию. 

29.  Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, входящей в 

единую технологию. 
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30.  Распоряжение правом на единую технологию. 

31. Понятие секрета производства (ноу-хау) и исключительные права на секрет 

производства. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-1 

Примерные задания для практических занятий: 

  Задача № 1 

ООО «Три сосны» осуществляло производство мебели и обозначало ее 

идентичным фирменному наименованию словесным товарным знаком («три сосны»). 

Поскольку продукция отличалась высоким качеством, общество с ограниченной 

ответственностью попыталось завоевать зарубежного потребителя, начав экспорт 

продукции в страны восточной Европы. 

Так как зарубежные потребители не успели еще оценить качество мебели, 

производимой ООО «Три сосны», руководство общества решило порадовать их низкими 

ценами. Цены, по которым осуществлялась реализация мебели за рубежом, были 

значительно ниже отечественных. Таким положением дел решило воспользоваться ООО 

«Спекулянт», которое осуществляло закупку мебели за рубежом и реализацию ее на 

территории РФ по ценам ниже, чем от производителя. 

Узнав об этом, ООО «Три сосны» направило в адрес руководства ООО 

«Спекулянт» требование немедленно прекратить нарушение принадлежащего ему 

исключительного права на товарный знак. 

 

Задача № 2 

Румянцев и Краснов создали рисунки, которые были использованы при выпуске 

летней коллекции обуви. Авторы потребовали от администрации предприятия заключения 

с ними договора на использование их рисунков, ссылаясь на то, что на все произведения, в 

том числе и созданные в порядке служебного задания, авторское право принадлежит 

самим авторам. 

Администрация предприятия отвергла требования авторов, указывая на то, что в 

трудовом договоре прямо записано, что право на использование всех творческих 

результатов труда авторов принадлежит работодателю, кроме того, администрация 

считает, что в данном случае авторами созданы промышленные образцы, а не 

произведения, охраняемые авторским правом. 

Права ли администрация предприятия в данном споре? 

 

Задача № 3 

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Русклимат» обратилось в 

арбитражный суд с иском об обязании общества с ограниченной ответственностью 

«Русский климат» прекратить незаконное использование зарегистрированного за истцом 

товарного знака «Русский Климат» 

Будут ли удовлетворены судом требования истца? 

Задача № 4 

Кузину был выдан патент на изобретение «Устройство для упрочнения 

металлических изделий». Спустя четыре года со дня публикации в официальном 

бюллетене Роспатента о выдаче патента, в Роспатент обратился Торев с возражением 

против выдачи патента. В возражении отмечалось, что один отличительный признак 

изобретения известен из статьи в одном из специальных журналов. Второй и третий 

признаки реализованы в устройстве, изготовленном до подачи Кузиным заявки. 

Будет ли аннулирован патент Кузина на изобретение? 

 

Задача № 5 



24 

 

Программист Сидоренко создал уникальную антивирусную программу. Директор 

ООО «Сеть» направил заявку на программу в Федеральную службу по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам. В свою очередь Сидоренко также обратился 

с заявкой в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам. Сидоренко мотивировал свою заявку тем, что он является автором 

изобретения, и больше не является сотрудником ООО «Сеть» откуда он после создания 

программы уволился. 

Получит ли Сидоренко права на антивирусную программу, которую он создал? 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

Примерные задания для практических занятий: 

Задача № 1 

По просьбе театра им. Вахтангова Низамов и Курагин написали либретто оперы, за 

что получили вознаграждение по минимальной ставке, составляющей 5% от сумм 

валового сбора, поступающих от продажи билетов за публичное исполнение. 

Опера неоднократно ставилась в Москве и в других городах страны. 

Вправе ли другие театры, а также радиовещание и телевидение без заключения с 

ними договора использовать их произведение, которое передано одному театру? 

 

Задача № 2 

Андреев С. Ю. обратился в суд с заявлением об отмене регистрации Рыбакова Ю. 

А. в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы в связи с допущенными 

нарушениями п. 1 ст. 64 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации», а именно нарушением 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности. 

В обоснование заявления указал на то, что 28 октября 2003 г. в типографии ООО 

«Фирма курьер» тиражом 70 тыс. экземпляров по заказу Рыбакова Ю. А. был изготовлен 

агитационный печатный материал «Право и милосердие», на второй странице которого 

помещена статья «Лишнеезвено. Домкомы Сергея Андреева». В качестве иллюстрации к 

этой статье помещено изображение первой страницы его, Андреева С. Ю., агитационного 

печатного материала. Оригинал-макет листовки является произведением, авторские права 

на которое принадлежат ему, и является его интеллектуальной собственностью. 

Будут ли удовлетворены судом требования Андреева? 

 

Задача № 3 

ООО «Калейдоскоп» было известно широкому кругу потребителей в качестве 

организации, оказывающей услуги по уборке помещений. Через некоторое время в 

установленном законом порядке было зарегистрировано общество с ограниченной 

ответственностью «Калейдоскоп», основной целью деятельности которого являлось 

изготовление детских игрушек. ООО «Калейдоскоп», оказывающее услуги по уборке 

помещений, направило в адрес ООО «Калейдоскоп», осуществляющей изготовление 

игрушек, претензию с требованием прекратить нарушение принадлежащего ему 

исключительного права на фирменное наименование и введение в заблуждение 

потребителей. 

Правомерны ли требования организации, оказывающей услуги по уборке 

помещений? 

 

Задача № 4 

Маркова Вера Николаевна разработала таблетку противоаллергического действия, 

обладающую комплексными свойствами. Сведения о сущности изобретения Маркова В.Н. 

опубликовала в научном журнале «Медицинские вести», подписанным в печать 15 марта 

2018 года. Статья вызвала большой интерес среди научной общественности, и многие 
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коллеги рекомендовали Марковой запатентовать созданное ей изобретение. К мнению 

коллег Татьяны Александровны прислушалась лишь летом следующего года и 2 августа 

2019 г. обратилась к патентному поверенному с просьбой оформить документы, 

необходимые для получения патента на таблетку. 

Однако патентный поверенный сказал Марковой, что созданное ей новшество не 

может быть зарегистрировано в качестве изобретения, поскольку не отвечает требованию 

новизны. 

Прав ли патентный поверенный? 

 

Задача № 5 

Иванов Максим Павлович работал над созданием устройства для записи звука. 

Поскольку работа была крайне кропотливая, а сроки ее выполнения ограничены, Кравчук 

Анастасия Михайловна оказывала разработчику помощь в изготовлении дизайна 

устройства. 

Когда работа была закончена и Иванов М.П. начал подготовку документов в 

Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 

для выдачи патента на изобретение, Кравчук А.М.  потребовала указания себя в заявке на 

изобретение в качестве одного из его авторов. В свою очередь Иванов М.П. не хотел 

указывать ее в числе авторов устройства, поскольку считал Кравчук А.М.  вклад в 

создание изобретения незначительным. 

Прав ли Иванов М.П.? 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Соснин, Э. А.  Патентоведение: учебник и практикум для вузов / Э. А. Соснин, 

В. Ф. Канер. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 384 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09625-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517238 

(дата обращения: 08.04.2023). 

2. Жарова, А. К.  Интеллектуальное право. Защита интеллектуальной собственности: 

учебник для вузов / А. К. Жарова ; под общей редакцией А. А. Стрельцова. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 379 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14593-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510650 

(дата обращения: 08.05.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Лихолетов, В. В.  Экономико-правовая защита интеллектуальной собственности: 

учебное пособие для вузов / В. В. Лихолетов, О. В. Рязанцева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13498-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519489 (дата обращения: 08.05.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название Описание электронного ресурса Используемый для 
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№ электронного 

ресурса 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в аудитории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом 

в данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет 

право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС Электронная библиотека, http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

обеспечивающая доступ высших и средних 

учебных заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет) 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

дискуссий,  разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Актуальные проблемы отраслей права России и КНР» 

заключается в освоении обучающимися современного состояния российской и китайской правовой 

систем и их важнейших отраслей 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) формирование у студентов целостной картины становления и развития права в 

России и Китае; 

2)  формирование навыков составления письменных документов, предполагающих 

использование знаний в области российского и китайского права;  

3) развитие умений по применению норм российского и китайского права к 

конкретным ситуациям на примере судебных споров, по аргументации в процессе принятия 

решений, в том числе с учетом возможных последствий, анализу практических ситуаций и 

выработке различных вариантов решений 

4) развитие умений по квалифицированному толкованию российских и китайских 

правовых актов. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-2; ПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Юридическая 

экспертиза 
ОПК-2 Спосо-

бен самостоя-

тельно готовить 

экспертные 

юридические 

заключения и 

проводить экс-

пертизу норма-

тивных (инди-

видуальных) 

правовых актов 

ОПК-2 1 Самостоятельно 

готовит экспертные 

юридические заключения. 

 

ОПК-2 2 Самостоятельно 

проводит юридическую 

экспертизу нормативных 

правовых актов 

 

ОПК-2 3 Самостоятельно 

проводит юридическую 

экспертизу индивидуальных 

правовых актов 

Знать: основные тенденции 

развития правовой системы 

России и Китая 

 

Уметь: выделять основные 

тенденции развития 

правовой системы России и 

Китая 

 

Владеть:  

навыками анализа 

внутренних и внешних 

факторов, влияющих на 

развитие основных отраслей 

права России и Китая 
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Профессионал

ьная 

компетенция 

ПК-1 Способен 

квалифицирова

нно применять 

нормативные 

правовые акты 

в области 

китайского 

права 

ПК-1.1. Применяет 

нормативные правовые акты в 

области китайского права 

 

ПК-1.2. Составляет проекты 

юридических документов в 

корпоративной сфере 

 

Знать: 

Основные источники права 

России и Китая 

 

Уметь: 

Составлять проекты 

юридических документов 

 

Владеть: 

Навыками применения 

российских и китайских 

правовых актов 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 
Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
32   16 16 

Лекционные занятия 16   8 8 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16   8 8 

из них: в форме практической подготовки 12   6 6 

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации  2    2 

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 241   124 117 

Контроль промежуточной аттестации 13   4 9 

Форма промежуточной аттестации з, э   з э 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
288   144 144 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се г
о

 

С
а

м
о

с

т
о

я

т
ел

ь
н

а

я
 

р
а

б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
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ц
и
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н
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е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
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о
д
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т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
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д
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т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
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е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о
р
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е 
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р

а
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т

и
ч
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к
о

й
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о
д
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т

о
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и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 2 Сессии 1–2) 

Раздел 1. Введение в 

дисциплину 
140 124 16 8  8 6    

 

Тема 1. 1. Предмет, 

объект, методы, система 

и источники курса  

44 40 4 2  2 2    

 

Тема 1.2. Основные 

этапы государственно-

правового развития КНР: 

правовая система и 

государственно 

строительство.   

48 42 6 3  3 2    

 

Тема 1.3. История 

конституционного 

регулирования 

государственного строя 

КНР. Конституция КНР 

1982 г. 

48 42 6 3  3 2    

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 зачет 

Модуль 2 (Курс 2 Сессии 3–4) 

Раздел 2. Особенная 

часть  
133 117 16 8  8 6    

 

Тема 2.1. Политическая и 

партийная система КНР 
25 22 3 2  1 1    

 

Тема 2.2. Правовой 

статус личности в КНР. 

Гражданство и 

национальный вопрос 

26 23 3 1  2 2    

 

Тема 2.3. Система 

государственных органов 

КНР: статус, процедура 

формирования, 

полномочия, 

взаимодействие 

27 24 3 2  1 1    

 

Тема 2.4. Избирательная 

система КНР и 

институты 

непосредственной 

демократии в КНР 

27 24 3 1  2 1    
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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о
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о
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ь
н

а
я
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а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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о
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о
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Тема 2.5. Политическая 

система и правовой 

статус особых 

административных 

районов: Сянган, Аомэнь, 

Тайвань. 

28 24 4 2  2 1    

 

Консультация 2         2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 экзамен 

Общий объем, часов 288 241 32 16  16 12     

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Введение в дисциплину 

Тема 1. 1. Предмет, объект, методы, система и источники курса  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические основы учения о Конституции. 

 

Тема 1.2. Основные этапы государственно-правового развития КНР: правовая система и 

государственно строительство.   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные этапы государственно-правового развития КНР: правовая система и государственное 

строительство. Возникновение КНР. Основные этапы государственно-правового и 

конституционного развития КНР. 

 

Тема 1.3. История конституционного регулирования государственного строя КНР. 

Конституция КНР 1982 г. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

История конституционного регулирования государственного строя КНР. Конституция КНР 1982 

г. Особенности конституционного права. Традиционализм. Социалистический 

конституционализм. Конституция КНР 1982 года как Основной закон современного китайского 

государства. Основные черты и юридические свойства Конституции КНР 1982 года: структура, 

основные положения и особенности. Значение Конституции. Конституционные поправки. 

Главные тенденции конституционного развития КНР на современном этапе. 
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РАЗДЕЛ 2. Особенная часть.  

Тема 2.1. Политическая и партийная система КНР 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Политическая и партийная система КНР Понятие политической системы КНР и ее 

особенности на современном этапе. Особенности и специфика партийной системы КНР. 

Принцип многопартийного сотрудничества. 

 

Тема 2.2. Правовой статус личности в КНР. Гражданство и национальный вопрос 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Правовой статус личности в КНР. Гражданство и национальный вопрос. 

Конституционные основы правового положения личности. Политическая правоспособность и 

дееспособность гражданина. Различия правового положения человека и гражданина. 

 

Тема 2.3. Система государственных органов КНР: статус, процедура формирования, 

полномочия, взаимодействие 

Перечень изучаемых элементов содержания   

Система государственных органов КНР: статус, процедура формирования, полномочия, 

взаимодействие. Понятие и сущность государства как конституционного института. Социальное, 

правовое, светское, демократическое государство: характеристика содержания. Понятие, 

признаки государственных органов и принципы их формирования. Особенности системы 

государственных органов КНР и их конституционное закрепление. Основные принципы 

организации и функционирования государственного механизма КНР. Место и роль 

представительных органов власти (собраний народных представителей) в государственном 

механизме КНР. Система представительных учреждений КНР. 

 

Тема 2.4. Избирательная система КНР и институты непосредственной демократии в КНР 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Избирательная система КНР и институты непосредственной демократии в КНР Понятие и 

социальная функция выборов. Классификация выборов: прямые и непрямые, всеобщие и частные 

и др. Универсальные международные стандарты проведения выборов и их закрепление в 

документах ООН и других международных организаций. 

 

Тема 2.5. Политическая система и правовой статус особых административных районов: 

Сянган, Аомэнь, Тайвань 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Политическая система и правовой статус особых административных районов: Сянган, Аомэнь, 

Тайвань. Понятие территориальной организации (устройства) государства. Конституционное 

закрепление государственной территории и границ. Территориальное и административно-

территориальное деление, его основные черты. Административно-территориальное деление КНР 

и его особенности. Юридическое и фактическое положение районов национальной автономии. 

Компетенция автономных образований. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Форма практического задания: практикум по решению задач, тестирование 

 

Задача 1. В 1997 г. Генеральный секретарь ООН принял решение лишить 43 страны – 

члена ООН право голоса за систематическую неуплату взносов. 

Вопросы: 

1. Имеет ли Генеральный секретарь ООН право лишить страны – члены права голоса?  

2. Обоснуйте свой ответ со ссылками на положения устава ООН. 
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Задача 2. В последнее время многие ученые-правоведы отмечают надгосударственный 

характер некоторых формирований, в первую очередь речь идет о Европейском союзе. 

Существуют несколько взглядов на природу ЕС: одни относят его к международным 

организациям регионального характера, другие – к конфедерации. 

Вопросы: 

1. Противоречит ли наднациональный характер международной организации 

международному праву?  

2. Какова ваша точка зрения по данному вопросу? 

 

Задача 3. Космический спутник сошел с орбиты, упал на территорию государства А. и 

причинил существенный ущерб. Потерпевшее государство предъявило претензии о возмещении 

ущерба. Запускающее государство утверждало, что не совершило никаких противоправных 

действий, падение объекта произошло по объективным причинам, и поэтому отсутствует его 

вина в причинении ущерба. 

Вопросы: 

1. Образуют ли действия запустившего спутник государства состав правонарушения?  

2. Каковы особенности возникновения ответственности за невиновное причинение 

вреда? 

 

Тесты 

1. Источники международного права обычно подразделяют на…  

а) основные и вспомогательные 

б) печатные и рукописные 

в) открытые и закрытые 

г) отечественные и зарубежные 

 

2. В правовую систему Российской Федерации включаются только такие 

международные договоры, … 

а) в отношении которых Российская Федерация выразила согласие на обязательность 

б) которые ратифицированы Российской Федерацией 

в) которые подписаны Российской Федерацией 

г) которые утверждены в Российской Федерации 

 

3. Международное право является… 

а) правовой системой 

б) отраслью национального права 

в) отраслью международного частного права 

г) подотраслью международного частного права 

 

4. Для международного права понятия «система права» и «правовая система»... 

а) совпадают 

б) не совпадают 

в) не применяются 

г) не имеют значения 

 
5. Под функциями международного права понимают … 

а. основные направления воздействия международного права на отношения, являющиеся 

предметом международно-правового регулирования 

б. деятельность международных органов и организаций 

в. приведение национального законодательства в соответствии с предписаниями 
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международного права 

г. деятельность государств в международных отношениях 

 
6. Международное право создается… 

а. Лидерами мировых держав 

б. В результате властных решений компетентных органов государства 

в. ООН 

г. В процессе согласования позиций различных государств 

 

7. К источникам международного права не относят… 

а. общие принципы права 

б. конвенции 

в. политические договоренности 

г. обычаи 

 

8. Основными источниками международного права являются… 

а. решения и резолюции международных организаций 

б. доктрина российского права 

в. международный договор и международный обычай 

г. национальное законодательство и судебная практика 

 

9. В группу первичных субъектов международного права входят… 

а.  государственно-подобные образования 

б. политические организации современной России 

в. государства и нации, борющиеся за независимость 

г.  международные организации 

 

10. Нормы, регулирующие отношения, объект которых представляет всеобщий 

интерес, и признанные большинством государств, – это ________ нормы. 

а) универсальные 

б) локальные 

в) региональные 

г) документально закрепленные 

 

11. Нормы, отступать от которых государства не могут даже по взаимному согласию, 

называются... 

а) Императивными 

б) диспозитивными 

в) обычными 

г) договорными 

 

12. Стадией создания нормы международного права является… 

а) согласование воль государств относительно содержания правила поведения 

б) парафирование 

в) демилитаризация 

г) реституция 

 

13. Мерой принуждения для обеспечения международно-правовых норм являются (-

ется) … 

а) международно-правовые санкции 

б) агрессия и лишение суверенитета 
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в) ограничения личных прав граждан государства-нарушителя в других странах 

г) исключение государства-нарушителя из ООН 

 

14. Применение, как форма реализации международных норм, сочетает в себе… 

а) группу поведенческих актов субъектов международных правоотношений 

б) нормы-запреты и нормы-обязанности 

в) условия соблюдения норм международного права 

г) условия принятия государств в международные организации 

 

15. Дача субъектами международного права согласия на юридическую обязательность 

согласованных правил поведения является… 

а) основой принципа суверенности государств в международном праве; 

б) этапом в создании международной организации; 

в) этапом в создании международно-правовых норм;  

г) условием создания государственно-подобного образования 

 

16. Внутреннюю согласованность норм международно-правовой системы 

обеспечивают... 

а) императивные нормы;  

б) диспозитивные нормы; 

в) нормы внутригосударственного права Российской Федерации; 

г) универсальные нормы 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ  

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. курс 2 сессии 1-2 

Раздел 1.  Введение в 

дисциплину 

124 Самостоятельное изучение 

Практическое задание 

Модуль 1. курс 2 сессии 3-4 

Раздел 2. 

Особенная часть  

117 Самостоятельное изучение 

Практическое задание 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

241  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

ЗАДАЧИ 

Задача 1. 

Изучите преамбулы Конституции КНР 1982 г. (с изм. 2018 г.) и Конституции РФ 1993 г. (с 

изм. 2020 г.). В современной доктрине обосновывается выражение в преамбулах особой 
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разновидности правоположений – конституционных устремлений (англ. aspiration). 

Утверждается, что эти предписания определяют «самые глубинные убеждения создателей 

конституции и самые существенные черты конкретных конституций, позволяющих 

устанавливать их идентичность»
1
. Обратите внимание на разницу в объеме и стиле обоих 

преамбул. Эта торжественная часть ещё позволяет напомнить о чаяньях разработчиков основных 

законов. 

Какие исторические условия вызвали принятие конституционных текстов в 1982 г. в 

Китае и в 1993 г. в Российской Федерации?  

Какие главные стратегические цели решали, исходя из смысла преамбул, авторы обоих 

текстов? 

Носят ли преамбулы юридический или только декларативно-политический характер? 

Могут ли в преамбулу быть внесены поправки или изменения, в каком порядке? 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Принципы международного права: понятие, виды, роль в обеспечении мирового 

правопорядка. 

2. Какова система основных принципов международного права, их понятие, 

формирование, признаки, функции?  

3. Какие формируются новые основные принципы международного права?  

4. Каково содержание отдельных основных принципов международного права? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

1. Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для вузов / 

А. Я. Капустин [и др.] ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02062-5. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512892  

(дата обращения: 22.10.2023). 

2. Международное право: учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.]. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 664 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-17784-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/533733  (дата обращения: 22.10.2023). 

3. Сафронов, Б. В.  Азиатско-тихоокеанский регион: история и развитие: учебное 

пособие для вузов / Б. В. Сафронов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 266 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14488-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520162 (дата обращения: 22.10.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

ЗАДАЧИ 

 

Задача 1  

Ответьте на вопросы. 

1. Как соотносятся институты выборов и референдума? 

2. Каким образом референдумы связаны с политической культурой? 

3. В чем состоят опасности института референдума? 

4. Почему в России уже долгое время не проводятся федеральные референдумы? 

5. В чем состоят особенности плебесцитарной демократии в КНР? 

                                                      
1
 См.: Троицкая А., Храмова Т. Основы основ: экспрессивный и функциональный потенциал конституционных уст-

ремлений // Сравнительное конституционное обозрение. 2018. № 1. С. 54–79, С. 57. 

https://urait.ru/bcode/512892
https://urait.ru/bcode/533733
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6. Какую юридическую силу имеют «политические консультации» в КНР? 

 

Задача 2.  

В апреле 1997 г. РФ, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан заключили договор о 

пограничной безопасности, договорившись при этом не публиковать данный договор.  

Обязаны ли государственные органы, юридические и физические лица РФ исполнять 

данный договор?  

Какой режим секретных соглашений установлен законодательством РФ? 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. Международное право вооруженных конфликтов: понятие, формирование, источники, 

система. Международный и немеждународный конфликты: понятие, виды, стороны и участники. 

2. Объявление, начало и состояние войны: их правовые формы и последствия. 

3. Дозволенные и недозволенные средства и методы ведения войны и критерии их 

оценки. 

4. Военно-гуманитарное право: понятие, формирование, источники. Жертвы войны. 

5. Прекращение военных действий и состояния войны: виды, правовое оформление, 

последствия. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

1. Абашидзе, А. Х.  Международное право. Мирное разрешение споров: учебное 

пособие для вузов / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07334-8. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513384  (дата обращения: 22.10.2023).  

2. Матвеева, Т. Д.  Международное право: учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16015-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530250 (дата обращения: 22.10.2023). 

3. Сафронов, Б. В.  Азиатско-тихоокеанский регион: история и развитие: учебное 

пособие для вузов / Б. В. Сафронов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 266 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14488-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520162 (дата обращения: 22.10.2023). 

 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

https://urait.ru/bcode/513384
https://urait.ru/bcode/530250
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Практические задания. 
При выполнении практического задания обучающийся придерживается следующего алго-

ритма: 

1. Записать дату, тему и цель задания; 

2. Ознакомиться с правилами и условия выполнения практического задания; 

3. Повторить теоретические задания, необходимые для рациональной работы и других 

практических действий, используя конспекты лекций и рекомендованную литературу, представ-

ленной в программе; 

4. Выполнить работу по предложенному алгоритму действий; 

5. Обобщить результаты работы, сформулировать выводы / дать ответы на контрольные 

вопросы; 

Работа должна быть выполнена грамотно, с соблюдением культуры изложения. При 

использовании данных из учебных, методических пособий и другой литературы, периодических 

изданий, Интернет-источников должны иметься ссылки на вышеперечисленные. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является экзамен, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
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В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
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Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19–20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16–18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13–15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1–12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы  

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежног

о 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Введение в 

дисциплину 

ОПК-2 Контроль

ная 

работа  

Задача 1 Особенности международного права. Сравнительная характеристика 

международного права и внутригосударственного (национального) права по 

следующим признакам: 

а) сущность права;  

б) сфера действия;  

в) субъекты;  

г) объекты;  

д) предмет правового регулирования;  

е) способ нормообразования;  

ж) источники;  

з) обеспечение соблюдения. 

ПК-1 Контроль

ная 

работа  

Задача 2.  

1. Какими основными правами и обязанностями обладают государства как 

субъекты международного права?  

2. Какие внутригосударственные правообразующие события и юридические 

факты ставят вопрос о международной правосубъектности государства? 

3. Какие существуют основания, виды и формы международного признания 

внутри государственно-правовых правообразующих событий и юридических 

фактов. Какие существуют политико-правовые проблемы признания государств, 

правительств, иных публичных органов власти. 

4. 4. Как регулируются вопросы правопреемства государств? 
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2. Раздел 2. 

Особенна

я часть.   

ОПК-2 Контроль

ная 

работа 

Задача 1. При принятии в Генеральной Ассамблее резолюции по вопросу, 

требующему простого большинства голосов, были получены следующие 

результаты: 

За – 90 

против – 4 

воздержались – 82. 

1. Принята резолюция или нет?  

2. По каким вопросам для принятия решений в Генеральной Ассамблее 

требуется простое, а по каким – квалифицированное большинство голосов?  

3. Какой кворум необходим для принятия решений?  

4. Как производится подсчет голосов? 

 

Задача 2. Судья Международного Суда ООН, находясь на отдыхе в 

Испании, грубо нарушил правила дорожного движения, в результате чего 

пострадал гражданин Испании.  

1. Подлежит ли судья ответственности в Испании или государстве 

своего гражданства?  

2. Будет ли он и далее выполнять свои обязанности в Международном 

Суде? 

ПК-1 Контроль

ная 

работа 

Задача 3. Каково значение резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в 

практике Конституционного Суда РФ (проведите краткий анализ нескольких 

постановлений Суда, в которых были применены резолюции Генеральной 

Ассамблеи)? Может ли такое применение указывать на нормативный характер 

резолюций Генеральной Ассамблеи ООН?  

 

Задача 4. Проанализируйте санкционные резолюции Совета Безопасности 

ООН за последние три года.  

Можно ли в этих резолюциях выделить нормоустанавливающие 

элементы? 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-2 
1. КНР: общая характеристика Конституции КНР 1982 года. 

Конституционные поправки 1988 г., 1993 г., 1999 г., 2004 г., 2018 

г.  

2. КНР: Всекитайское собрание народных представителей (порядок 

избрания, внутренняя организация, полномочия).  

3. Председатель КНР: место и роль в государственном механизме, 

порядок избрания, полномочия.  

4. Государственный совет КНР: место и роль в государственном 

механизме, порядок формирования, полномочия.  

ПК-1 
5. Разработка и приятие решений как основной элемент 

государственного управления в КНР и РФ. Этапы разработки и 

принятия решений.  

6. Механизм контроля и оперативного внесения изменений во 

внешнеполитический курс Китая.  

7. Полномочия государственных органов КНР (ВСНП, Госсовет, 

Председатель КНР, ЦВС) и партийного аппарата КПК 

(Политбюро ЦК КПК) в разработке и осуществлении внешней 

политики.  

8. Рабочие группы при ЦК КПК. «Рабочая группа по 

внешнеполитическим делам» при ЦК КПК и ее роль 

межведомственного координатора.  

9. Роль МИД КНР в формировании и осуществлении внешней 

политики. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Международное право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для вузов / 

А. Я. Капустин [и др.]; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 282 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02062-5. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512892  (дата обращения: 22.10.2023). 

2. Международное право в 2 т. Том 2. Особенная часть: учебник для вузов / 

А. Я. Капустин [и др.]; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 443 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02064-9. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512893  (дата обращения: 22.10.2023).  

3. Международное право: учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.]. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 664 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/512892
https://urait.ru/bcode/512893
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ISBN 978-5-534-17784-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/533733  (дата обращения: 22.10.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Абашидзе, А. Х.  Международное право. Мирное разрешение споров: учебное 

пособие для вузов / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07334-8. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513384  (дата обращения: 22.10.2023). 

2. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное право: учебник для вузов / И. В. Гетьман-

Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

560 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06679-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510656  (дата обращения: 

22.10.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

https://urait.ru/bcode/533733
https://urait.ru/bcode/513384
https://urait.ru/bcode/510656
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


21 

 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в аудитории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждой практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допусков к зачету и экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
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5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

 Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, презентация).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/

п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменени

я 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого совета 

факультета на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

25.11.2020 г № 1451 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ 10 

от «16» мая 2023 года 

__.__.___

_ 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.___

_ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.___

_ 

4.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.___

_ 
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УТВЕРЖДАЮ 
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Рабочая программа дисциплины «Процессуальное право КНР» разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Процессуальное право КНР» состоит в формировании у 

обучающихся системы научных знаний о процессуальном праве Китайской Народной 

Республики. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) расширить круг знаний студентов в области китайского права;  

2) привить им навыки анализа содержания нормативных правовых актов по вопросам 

деятельности суда с учетом компаративистской методологии;  

3) укреплять навыки практического применения норм права;  

4) выработать умения понимать законы и другие нормативные правовые акты Китайской 

Народной Республики.  

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3, ПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Толкование 

права 
ОПК-3 

Способен 

квалифицирова

нно толковать 

правовые акты, 

в том числе в 

ситуациях 

наличия 

пробелов и 

коллизий норм 

прав 

 

ОПК-3.1 Выявляет смысл 

правовых норм с помощью 

приемов и способов толкования, 

в том числе при наличии 

пробелов и коллизий нормах 

права 

ОПК-3.2 Интерпретирует путем 

толкования содержание 

общеправовых категорий 

применительно к отрасли права, 

ключевых отраслевых правовых 

категорий и понятий, в том 

числе с учетом их толкования 

высшими судебными органами 

Знать: 

приемы и способы 

толкования норм права  

 

Уметь: 

выявлять смысл правовых 

норм 

 

Владеть: 

способами устранения 

пробелов и коллизий 

нормах права 

Профессионал

ьная 

компетенция 

ПК-1 Способен 

квалифицирова

нно применять 

нормативные 

правовые акты 

в области 

китайского 

права 

ПК-1.1 Применяет нормативные 

правовые акты в области 

китайского права 

ПК-1.2 Составляет проекты 

юридических документов в 

корпоративной сфере 

 

 

Знать: 

нормативные правовые 

акты в области китайского 

права 

 

Уметь: 

применять нормативные 

правовые акты в области 

китайского права с учетом 
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фактических 

обстоятельств 

 

Владеть: 

навыками составления 

юридических документов 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 

Сессия 1 Сессия 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16 8 8 

Лекционные занятия 8 8  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8  8 

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

     Консультации     

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 124 64 60 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 
 

Зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се г
о

 

С
а

м
о

с

т
о

я

т
ел

ь
н

а

я
 

р
а

б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Курс 3 Сессия 1 

Раздел 1. Теория и 

история 

процессуального права 

КНР 

72 64 8 8       

 

Тема 1.1. Судебная 

власть, правосудие, 

система 

конституционных 

принципов правосудия в 

КНР 

36 32 4 4       

 

Тема 1.2. История 

судебной системы КНР 
36 32 4 4       

 

Курс 3 Сессии 2 

Раздел 2. Судебная 

система и судебный 

процесс в КНР 

72 60 8   8     

 

Тема 2.1. 

Законодательство о 

судебной системе 

Китайской Народной 

Республики 

34 30 4   4     

 

Тема 2.2. Основы 

судебной системы и 

судебного процесса в 

Китайской Народной 

Республике 

34 30 4   4     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Общий объем, часов 144 124 16 8  8      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теория и история процессуального права КНР  

Тема 1.1. Судебная власть, правосудие, система конституционных принципов 

правосудия в КНР 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Понятие судебной власти, особенности закрепления понятия в законодательных актах и научной 

литературе.  

Понятие правосудия в Китайской Народной Республике, его черты. Система конституционных 

принципов правосудия в КНР. 

 

Тема 1.2. История судебной системы КНР 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Исторические особенности формирования судебной власти Китайской Народной Республики.  

Становление и развитие судебной системы в первые годы существования нового Китая. 

Судебная система в период политических кампаний 1957-1976 гг.  

Судебная система Китая после «культурной революции» до настоящего времени. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2. Судебная система и судебный процесс в КНР 

 

Тема 2.1. Законодательство о судебной системе Китайской Народной Республики  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Конституция КНР 1982 г. как основа правового регулирования современной судебной 

системы Китая.  

Уголовно-процессуальный кодекс Китайской Народной Республики, Административно-

процессуальный кодекс Китайской Народной Республики и иные кодексы как источники 

правового регулирования современной судебной системы Китая.  

Закон КНР «Об организации народных судов» как нормативная основа деятельности 

народных судов Китая – особенности нормативно-правового акта, значение внесенных 

изменений. 

 

Тема 2.2. Основы судебной системы и судебного процесса в Китайской Народной 

Республике.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Судебная система Китая: структура, виды судов. Основные правила доступа к профессии 

судьи, порядок назначения и основания освобождения от должности.  

Местные суды. Организация и деятельность судов. Местные суды разных степеней: 

низовой, средней, высшей.  

Специальные суды. Специфика создания, организация и деятельность судов.  

Верховный Суд. Деятельность Верховного Суда Китая, регламентация деятельности. 

Палаты Верховного Суда Китая.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема 2.1. Законодательство о судебной системе Китайской Народной Республики 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы к дискуссии 

1. Конституция КНР 1982 г. как основа правового регулирования современной судебной 

системы Китая.  

2. Уголовно-процессуальный кодекс Китайской Народной Республики, 

Административно-процессуальный кодекс Китайской Народной Республики и иные 
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кодексы как источники правового регулирования современной судебной системы 

Китая.  

3. Закон КНР «Об организации народных судов» как нормативная основа деятельности 

народных судов Китая – особенности нормативно-правового акта, значение внесенных 

изменений. 

 

Темы контрольных работ 

1. Конституция КНР 1982 г. как основа правового регулирования современной судебной 

системы Китая.  

2. Уголовно-процессуальный кодекс Китайской Народной Республики, 

Административно-процессуальный кодекс Китайской Народной Республики и иные 

кодексы как источники правового регулирования современной судебной системы 

Китая.  

3. Закон КНР «Об организации народных судов» как нормативная основа деятельности 

народных судов Китая – особенности нормативно-правового акта, значение внесенных 

изменений. 

 

Тема 2.2. Основы судебной системы и судебного процесса в Китайской Народной 

Республике. 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы к дискуссии 

1. Судебная система Китая: структура, виды судов. Основные правила доступа к 

профессии судьи, порядок назначения и основания освобождения от должности.  

2. Местные суды. Организация и деятельность судов. Местные суды разных степеней: 

низовой, средней, высшей.  

3. Специальные суды. Специфика создания, организация и деятельность судов.  

4. Верховный Суд. Деятельность Верховного Суда Китая, регламентация деятельности. 

Палаты Верховного Суда Китая.  

Темы контрольных работ 

1. Судебная система Китая: структура, виды судов. Основные правила доступа к 

профессии судьи, порядок назначения и основания освобождения от должности.  

2. Местные суды. Организация и деятельность судов. Местные суды разных степеней: 

низовой, средней, высшей.  

3. Специальные суды. Специфика создания, организация и деятельность судов.  

4. Верховный Суд. Деятельность Верховного Суда Китая, регламентация деятельности. 

Палаты Верховного Суда Китая.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

курс 3 сессия 1 
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Раздел 1. Теория и история 

процессуального права КНР 

64 Самостоятельное изучение 

курс 3 сессии 2 

Раздел 2. Судебная система 

и судебный процесс в КНР 

60 Самостоятельное изучение 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

124  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

124  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

1. Понятие судебной власти, особенности закрепления понятия в законодательных актах 

и научной литературе.  

2. Понятие правосудия в Китайской Народной Республике, его черты. Система 

конституционных принципов правосудия в КНР. 

3. Исторические особенности формирования судебной власти Китайской Народной 

Республики.  

4. Становление и развитие судебной системы в первые годы существования нового 

Китая. 

5. Судебная система в период политических кампаний 1957-1976 гг.  

6. Судебная система Китая после «культурной революции» до настоящего времени. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

1. Власов, А. А.  Гражданский процесс: учебник и практикум для вузов / А. А. Власов. — 10-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 488 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16011-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/529239 (дата обращения: 24.10.2023). 

2. Лебедев, М. Ю.  Гражданский процесс: учебник для вузов / М. Ю. Лебедев. — 13-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 438 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-18042-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534186 (дата обращения: 24.10.2023). 

3. Манова, Н. С.  Уголовный процесс: учебное пособие для вузов / Н. С. Манова, Ю. В. 

Францифоров, Н. О. Овчинникова. — 15-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17821-0. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/533797 (дата обращения: 24.10.2023). 

4. Протасов, В. Н.  Общая теория процессуального права: учебное пособие для вузов / В. Н. 

Протасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 186 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12407-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518759 (дата обращения: 24.10.2023). 

5. Уголовный процесс: учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под редакцией Б. Б. 

Булатова, А. М. Баранова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 581 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16817-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/531760 (дата обращения: 24.10.2023). 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. Конституция КНР 1982 г. как основа правового регулирования современной судебной 

системы Китая.  

2. Уголовно-процессуальный кодекс Китайской Народной Республики, 

Административно-процессуальный кодекс Китайской Народной Республики и иные 

кодексы как источники правового регулирования современной судебной системы 

Китая.  

3. Закон КНР «Об организации народных судов» как нормативная основа деятельности 

народных судов Китая – особенности нормативно-правового акта, значение внесенных 

изменений. 

5. Судебная система Китая: структура, виды судов. Основные правила доступа к 

профессии судьи, порядок назначения и основания освобождения от должности.  

6. Местные суды. Организация и деятельность судов. Местные суды разных степеней: 

низовой, средней, высшей.  

7. Специальные суды. Специфика создания, организация и деятельность судов.  

8. Верховный Суд. Деятельность Верховного Суда Китая, регламентация деятельности. 

Палаты Верховного Суда Китая.  

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

1. Власов, А. А.  Гражданский процесс: учебник и практикум для вузов / А. А. Власов. — 10-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 488 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16011-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/529239 (дата обращения: 24.10.2023). 

2. Лебедев, М. Ю.  Гражданский процесс: учебник для вузов / М. Ю. Лебедев. — 13-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 438 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-18042-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534186 (дата обращения: 24.10.2023). 

3. Манова, Н. С.  Уголовный процесс: учебное пособие для вузов / Н. С. Манова, Ю. В. 

Францифоров, Н. О. Овчинникова. — 15-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17821-0. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/533797 (дата обращения: 24.10.2023). 

4. Протасов, В. Н.  Общая теория процессуального права: учебное пособие для вузов / В. Н. 

Протасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 186 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12407-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518759 (дата обращения: 24.10.2023). 

5. Уголовный процесс: учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под редакцией Б. Б. 

Булатова, А. М. Баранова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 581 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16817-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/531760 (дата обращения: 24.10.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  
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Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Процессуальное право КНР» являются зачет с оценкой (2 сессия), который 

проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 
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образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

 

 

  

 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Форма рубежного контроля: контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 1 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

 

1. Понятие судебной власти, особенности закрепления понятия в законодательных актах 

и научной литературе.  

2. Понятие правосудия в Китайской Народной Республике, его черты. Система 

конституционных принципов правосудия в КНР. 

3. Исторические особенности формирования судебной власти Китайской Народной 

Республики.  

 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 
4. Становление и развитие судебной системы в первые годы существования нового 

Китая. 

5. Судебная система в период политических кампаний 1957-1976 гг.  

6. Судебная система Китая после «культурной революции» до настоящего времени. 
 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 2 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

1. Конституция КНР 1982 г. как основа правового регулирования современной судебной 

системы Китая.  

2. Уголовно-процессуальный кодекс Китайской Народной Республики, 

Административно-процессуальный кодекс Китайской Народной Республики и иные 

кодексы как источники правового регулирования современной судебной системы 

Китая.  

3. Закон КНР «Об организации народных судов» как нормативная основа деятельности 

народных судов Китая – особенности нормативно-правового акта, значение внесенных 

изменений. 

 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 
4. Судебная система Китая: структура, виды судов. Основные правила доступа к 

профессии судьи, порядок назначения и основания освобождения от должности.  

5. Местные суды. Организация и деятельность судов. Местные суды разных степеней: 

низовой, средней, высшей.  

6. Специальные суды. Специфика создания, организация и деятельность судов.  

7. Верховный Суд. Деятельность Верховного Суда Китая, регламентация деятельности. 

Палаты Верховного Суда Китая.  

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-3 
1. Понятие судебной власти, особенности закрепления понятия в 

законодательных актах и научной литературе.  

2. Понятие правосудия в Китайской Народной Республике, его 

черты. Система конституционных принципов правосудия в 

КНР. 

3. Исторические особенности формирования судебной власти 

Китайской Народной Республики.  

4. Становление и развитие судебной системы в первые годы 

существования нового Китая. 

5. Судебная система в период политических кампаний 1957-1976 

гг.  

6. Судебная система Китая после «культурной революции» до 

настоящего времени. 

ПК-1 
7. Конституция КНР 1982 г. как основа правового регулирования 

современной судебной системы Китая.  

8. Уголовно-процессуальный кодекс Китайской Народной 

Республики, Административно-процессуальный кодекс 

Китайской Народной Республики и иные кодексы как 

источники правового регулирования современной судебной 

системы Китая.  

9. Закон КНР «Об организации народных судов» как нормативная 

основа деятельности народных судов Китая – особенности 

нормативно-правового акта, значение внесенных изменений. 

10. Судебная система Китая: структура, виды судов. Основные 

правила доступа к профессии судьи, порядок назначения и 

основания освобождения от должности.  

11. Местные суды. Организация и деятельность судов. Местные 

суды разных степеней: низовой, средней, высшей.  

12. Специальные суды. Специфика создания, организация и 

деятельность судов.  

13. Верховный Суд. Деятельность Верховного Суда Китая, 

регламентация деятельности. Палаты Верховного Суда Китая.  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Власов, А. А.  Гражданский процесс: учебник и практикум для вузов / А. А. Власов. — 10-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 488 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-16011-6. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/529239 (дата обращения: 24.10.2023). 

2. Манова, Н. С.  Уголовный процесс: учебное пособие для вузов / Н. С. Манова, Ю. В. 

Францифоров, Н. О. Овчинникова. — 15-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17821-0. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/533797 (дата обращения: 24.10.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Лебедев, М. Ю.  Гражданский процесс: учебник для вузов / М. Ю. Лебедев. — 13-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 438 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-18042-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534186 (дата обращения: 24.10.2023). 

2. Протасов, В. Н.  Общая теория процессуального права: учебное пособие для вузов / В. Н. 

Протасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 186 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12407-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518759 (дата обращения: 24.10.2023). 

3. Уголовный процесс: учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.]; под редакцией Б. Б. Булатова, 

А. М. Баранова. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 581 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16817-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531760 (дата 

обращения: 24.10.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в аудитории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждой практическому занятию. Это является необходимым условием 
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при проведении рубежного контроля и допуска к дифференциальному зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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 Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, презентация).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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Юриспруденция, утвержденного приказом 
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Ученого совета 
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__.__.____ 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины (модуля) "Правовое регулирование международной безопасности" 

является освоение студентами актуальных проблем правового регулирования международной 

безопасности во взаимосвязи таких понятий, как "национальная безопасность Российской 

Федерации", "региональная безопасность" и "глобальная безопасность". 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) изучение теоретической и правовой основы современной системы международной 

безопасности;  

2) изучение влияния акторов международных отношений на международную 

безопасность;  

3) изучение новых вызовов и угроз международной безопасности. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-4 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-4 

Способен 

письменно и 

устно 

аргументироват

ь правовую 

позицию по 

делу, в том 

числе в 

состязательных 

процессах 

ОПК-4.1 Аргументирует 

собственную правовую позицию по 

делу в письменной и устной форме 

 

ОПК-4.2  

Излагает аргументированные 

возражения против правовой 

позиции другой стороны в 

состязательных процессах 

 

Знать: 

нормативную базу 

применительно к 

конкретной ситуации 

Уметь: 

определять 

нормативную базу 

применительно к 

конкретной ситуации и 

предлагает варианты 

правовой 

квалификации 

Владеть: 

навыком предложения 

вариантов правовой 

квалификации 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц.  
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Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1 Сессия 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 4 4 

Лекционные занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 4  4 

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

     Консультации     

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой  
 

Зачет с 

оценкой  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 36 36 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Курс 1 Сессия 1 

Раздел 1. 

Международная 

безопасность в 

политике и 

международном праве 

36 32 4 4       

 

Тема 1.1. Право 

международной 

безопасности в системе 

международного права 

18 16 2 2       
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й

 п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Тема 1.2. Международная 

безопасность. Роль 

международного права в 

предотвращении войны 

18 16 2 2       

 

Курс 1 Сессия 2 

Раздел 2. Принципы и 

источники права  

международной 

безопасности. 

Международно-

правовые меры 

предотвращения войны 

36 28 4   4     

 

Тема 2.1. Принципы и 

источники права 

международной 

безопасности 

16 14 2   2     

 

Тема 2.2. Международно-

правовые меры 

предотвращения войны. 

Коллективная 

безопасность. 

Разоружение и 

ограничение вооружений. 

Меры укрепления 

доверия, международный 

контроль. 

16 14 2   2     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Международная безопасность в политике и международном праве  

Тема 1.1. Право международной безопасности в системе международного права 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие права международной безопасности, как самостоятельной отрасли 

международного права. Объективная необходимость возникновения данной отрасли. Повышение 

роли Права международной безопасности в связи с событиями, происходящими в России и за 

рубежом. Взаимосвязь права международной безопасности с другими отраслями права. Предмет 

права международной безопасности. Задачи права международной безопасности. Задача 

обеспечения международной безопасности - главная задача права международной безопасности. 

Задачи частичного и всеобщего разоружения. Двуединая задача права международной 

безопасности: укрепление существующего международного правопорядка и выработка новых 

международно-правовых обязательств, новых норм. Функции права международной 

безопасности. Понятие функций права международной безопасности. Виды функций и их 

характеристика.  

 

Тема 1.2. Международная безопасность. Роль международного права в 

предотвращении войны 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Концептуальные моменты для выработки понятия международной безопасности. 

Процесс формирования права международной безопасности. Первая Гаагская конференция мира 

по ограничению гонки вооружений 1899 года. Учреждение в 1919 году лиги Наций – первой в 

истории межгосударственной организации по поддержанию мира. Принятие парижского 

договора об отказе от войны 1928 года, в качестве орудия национальной политики. Концепция 

глобального развития. Система права международной безопасности. Международно-правовые 

средства обеспечения международной безопасности. Мирные средства разрешения споров. 

Меры, направленные на сохранение мира и предотвращение вооруженных конфликтов. Меры, 

применяемые государствами индивидуально. Меры, применяемые государствами коллективно. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2. Принципы и источники права  международной безопасности. 

Международно-правовые меры предотвращения войны 

 

Тема 2.1. Принципы и источники права международной безопасности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Основные и отраслевые принципы, регулирующие правоотношения в сфере 

международной безопасности. Понятие принципов права международной безопасности. 

Международно-правовые акты, содержащие основные принципы права международной 

безопасности. Принцип не применения силы или угрозы силой. Случаи правомерного 

применения вооруженной силы. Принцип мирного разрешения международных споров. 

Эволюция данного принципа. Гаагская конвенция о мирном решении международных 

столкновений 1907 года. Свобода выбора мирных средств, необходимых для разрешения 

возникшего спора. Дипломатические переговоры. Юрисдикция Международного Суда ООН. 

Принцип территориальной целостности и нерушимости границ. Заключительный акт Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г. Признание существующих границ в качестве 

юридически установленных в соответствии с международным правом. Отказ от каких-либо 

территориальных притязаний. Принцип равенства и одинаковой безопасности государств. 

Принцип не нанесения ущерба.  
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Источники права международной безопасности. Договоры, сдерживающие гонку ядерных 

вооружений в пространственном отношении. Договор о запрещении размещения на дне морей и 

океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения 1971 

года. Договор о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Договор об Антарктике 1959 

года, Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 

космического пространства, включая Луну и другие небесные тела 1967 года, Договор о 

запрещении ядерного оружия в Латинской Америке (Договор Тлателолко), 1967 года, Договор о 

безъядерной зоне в южной части Тихого океана (Договор Раратонга), 1985 года. Договоры, 

ограничивающие наращивание вооружений в количественном и качественном отношениях. 

Договор о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия 1996 года, Договор между 

Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о дальнейшем сокращении и 

ограничении стратегических наступательных вооружений 1993 года. Конвенция о запрещении 

военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную 

среду 1977 года. Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом 

пространстве и под водой 1963 года. Договоры, запрещающие производство отдельных видов 

оружия и предписывающие их уничтожение. Конвенция о запрещении разработки, производства 

и применения химического оружия и его уничтожении 1993 года, Договор между СССР и США 

о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности 1987 года. Конвенция о 

запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического 

(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении 1972 года. Договоры, рассчитанные 

на предотвращение несанкционированного возникновения войны. Соглашение между СССР и 

США об уведомлении о пуске межконтинентальных ракет подводных лодок 1988 года, 

Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и 

Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии о 

предотвращении случайного возникновения ядерной войны 1977 года. Обмен письмами между 

СССР и Францией о предупреждении случайного или несанкционированного применения 

ядерного оружия 1976 года. Соглашение о мерах по уменьшению опасности возникновения 

ядерной войны между СССР и США 1971 года. 

 

Тема 2.2. Международно-правовые меры предотвращения войны. Коллективная 

безопасность. Разоружение и ограничение вооружений. Меры укрепления доверия, 

международный контроль. 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Международно-правовые меры предотвращения войны. Коллективная безопасность. 

Политико-правовые особенности региональной системы коллективной безопасности. Понятие 

международно-правовых мер предотвращения войны. Система коллективной безопасности и ее 

элементы. Концепция коллективной безопасности. Элементы коллективной безопасности. 

Принцип неделимости мира. ООН – универсальная организация системы коллективной 

безопасности. Понятие операций ООН по поддержанию мира. Миссии наблюдателей. 

Вооруженные силы по поддержанию мира. Устав СНГ 1993 года и Договор о коллективной 

безопасности, как правовая основа системы коллективной безопасности СНГ. Проблема создания 

объединённых вооружённых сил. Существующая объединённая оборонительная система СНГ. 

Миротворческие операции. Понятие региональной системы безопасности. Региональные 

организации коллективной безопасности на Американском континенте, на Африканском 

континенте, на Ближнем и Среднем Востоке, в Европе. Североатлантический договор 1949 года. 

Варшавский договор 1955 года. СБСЕ. Пакеты решений, принятые на встречах глав государств и 

правительств государств-участников СБСЕ в Хельсинки 9-10 июля 1992 года, и в Будапеште 5-6 

декабря 1994 года. Хартия европейской безопасности, принятая в Стамбуле на саммите ОБСЕ в 

ноябре 1999 года. Международно-правовые формы и меры решения проблемы разоружения и 

ограничения вооружений. Меры укрепления доверия, международный контроль. Понятие 

разоружения. Понятие оружия массового уничтожения. Регулирование ядерных стратегических 
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вооружений. Ограничение стратегических наступательных вооружений. Понятие химического 

оружия. Понятие и запрет химического и биологического оружия. Договор об обычных 

вооруженных силах в Европе 1990 года. Понятие обычного оружия. Соглашение об адаптации 

Договора об обычных вооруженных силах в Европе 1999 года. Конвенция о запрещении 

применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их 

уничтожении 1997 года. Понятие демилитаризации. Демилитаризация Антарктики. Районы с 

частичной демилитаризацией в отношении всех видов оружия массового уничтожения. Понятие 

нейтрализации. Цели нейтрализации. Понятие и основные черты мер укрепления доверия как 

института права международной безопасности. Стокгольмская конференция по мерам 

укрепления доверия и безопасности и разоружения в Европе 1986 года. Венский документ 

переговоров по мерам укрепления доверия и безопасности 1990 года. Договор об открытом небе 

1992 года. Понятие международного контроля, как института права международной 

безопасности. Контрольные органы в рамках международных организаций. Национальные 

технические средства контроля (НТСК). Многосторонние формы проверки выполнения 

договорных обязательств. Инспекция, предусмотренная международными соглашениями. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема 2.1. Принципы и источники права международной безопасности  

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа 

Вопросы к дискуссии 

1. Основные и отраслевые принципы, регулирующие правоотношения в сфере 

международной безопасности.  

2. Понятие принципов права международной безопасности.  

3. Международно-правовые акты, содержащие основные принципы права 

международной безопасности.  

4. Источники права международной безопасности.  

5. Договоры, сдерживающие гонку ядерных вооружений в пространственном 

отношении. 

6. Договоры, ограничивающие наращивание вооружений в количественном и 

качественном отношениях.  

7. Договоры, запрещающие производство отдельных видов оружия и 

предписывающие их уничтожение.  

 

Темы контрольных работ 

1. Основные и отраслевые принципы, регулирующие правоотношения в сфере 

международной безопасности.  

2. Понятие принципов права международной безопасности.  

3. Международно-правовые акты, содержащие основные принципы права 

международной безопасности.  

4. Источники права международной безопасности.  

5. Договоры, сдерживающие гонку ядерных вооружений в пространственном 

отношении. 

6. Договоры, ограничивающие наращивание вооружений в количественном и 

качественном отношениях.  

7. Договоры, запрещающие производство отдельных видов оружия и 

предписывающие их уничтожение.  

 

Тема 2.2. Международно-правовые меры предотвращения войны. Коллективная 

безопасность. Разоружение и ограничение вооружений. Меры укрепления доверия, 

международный контроль. 
Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа 
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Вопросы к дискуссии 

1. Понятие международно-правовых мер предотвращения войны.  

2. Система коллективной безопасности и ее элементы.  

3. Концепция коллективной безопасности. Элементы коллективной безопасности.  

4. Понятие региональной системы безопасности. Региональные организации 

коллективной безопасности на Американском континенте, на Африканском 

континенте, на Ближнем и Среднем Востоке, в Европе.  

5. Международно-правовые формы и меры решения проблемы разоружения и 

ограничения вооружений. Меры укрепления доверия, международный 

контроль.  

Темы контрольных работ 

1. Понятие международно-правовых мер предотвращения войны.  

2. Система коллективной безопасности и ее элементы.  

3. Концепция коллективной безопасности. Элементы коллективной безопасности.  

4. Понятие региональной системы безопасности. Региональные организации 

коллективной безопасности на Американском континенте, на Африканском 

континенте, на Ближнем и Среднем Востоке, в Европе.  

5. Международно-правовые формы и меры решения проблемы разоружения и 

ограничения вооружений. Меры укрепления доверия, международный 

контроль.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной 

работы 

курс 1 сессия 1 

Раздел 1. Международная 

безопасность в политике и 

международном праве 

32 Самостоятельное изучение 

курс 1 сессии 2 

Раздел 2. Принципы и 

источники права  

международной безопасности. 

Международно-правовые меры 

предотвращения войны 

28 Самостоятельное изучение 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

60  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

60  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Понятие права международной безопасности как самостоятельной отрасли 

международного права.  

2. Функции права международной безопасности.  

3. Процесс формирования права международной безопасности.  

4. Система права международной безопасности.  

5. Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения 

международной безопасности: учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11783-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515578 (дата обращения: 

23.10.2023). 

2. Матвеева, Т. Д.  Международное право: учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16015-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530250 (дата обращения: 

20.10.2023). 

3. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное право: учебник для вузов / И. В. Гетьман-

Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 560 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06679-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510656 (дата обращения: 20.10.2023). 

4. Международное право: учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.]. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 664 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17784-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533733 (дата обращения: 

20.10.2023). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Основные и отраслевые принципы, регулирующие правоотношения в сфере 

международной безопасности.  

2. Понятие принципов права международной безопасности.  

3. Международно-правовые акты, содержащие основные принципы права международной 

безопасности.  

4. Источники права международной безопасности.  

5. Договоры, сдерживающие гонку ядерных вооружений в пространственном отношении. 

6. Договоры, ограничивающие наращивание вооружений в количественном и качественном 

отношениях.  

7. Договоры, запрещающие производство отдельных видов оружия и предписывающие их 

уничтожение.  

8. Понятие международно-правовых мер предотвращения войны.  

9. Система коллективной безопасности и ее элементы.  

10. Концепция коллективной безопасности. Элементы коллективной безопасности.  

11. Понятие региональной системы безопасности. Региональные организации коллективной 

безопасности на Американском континенте, на Африканском континенте, на Ближнем и 

Среднем Востоке, в Европе.  
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12. Международно-правовые формы и меры решения проблемы разоружения и ограничения 

вооружений. Меры укрепления доверия, международный контроль.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения 

международной безопасности: учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11783-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515578 (дата обращения: 

23.10.2023). 

2. Матвеева, Т. Д.  Международное право: учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16015-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530250 (дата обращения: 

20.10.2023). 

3. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное право: учебник для вузов / И. В. Гетьман-

Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 560 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06679-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510656 (дата обращения: 20.10.2023). 

4. Международное право: учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.]. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 664 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17784-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533733 (дата обращения: 

20.10.2023). 

  

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Правовое регулирование международной безопасности» являются зачет с оценкой (2 

сессия), который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Форма рубежного контроля: контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 1 

Код контролируемой компетенции: ОПК-4 

1. Понятие права международной безопасности как самостоятельной отрасли 

международного права.  

2. Функции права международной безопасности.  

3. Процесс формирования права международной безопасности.  

4. Система права международной безопасности.  

5. Международно-правовые средства обеспечения международной безопасности. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 2 

Код контролируемой компетенции: ОПК-4 

1. Основные и отраслевые принципы, регулирующие правоотношения в сфере 

международной безопасности.  

2. Понятие принципов права международной безопасности.  

3. Международно-правовые акты, содержащие основные принципы права международной 

безопасности.  

4. Источники права международной безопасности.  

5. Договоры, сдерживающие гонку ядерных вооружений в пространственном отношении. 

6. Договоры, ограничивающие наращивание вооружений в количественном и качественном 

отношениях. 

7. Договоры, запрещающие производство отдельных видов оружия и предписывающие их 

уничтожение.  

8. Понятие международно-правовых мер предотвращения войны.  

9. Система коллективной безопасности и ее элементы 



10.  Концепция коллективной безопасности. Элементы коллективной безопасности.  

11. Понятие региональной системы безопасности. Региональные организации коллективной 

безопасности на Американском континенте, на Африканском континенте, на Ближнем и 

Среднем Востоке, в Европе.  

12. Международно-правовые формы и меры решения проблемы разоружения и ограничения 

вооружений. Меры укрепления доверия, международный контроль.  

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-4 1. Понятие права международной безопасности как 

самостоятельной отрасли международного права.  

2. Функции права международной безопасности.  

3. Процесс формирования права международной 

безопасности.  

4. Система права международной безопасности.  

5. Международно-правовые средства обеспечения 

международной безопасности.  

6. Основные и отраслевые принципы, регулирующие 

правоотношения в сфере международной безопасности.  

7. Понятие принципов права международной безопасности.  

8. Международно-правовые акты, содержащие основные 

принципы права международной безопасности.  

9. Источники права международной безопасности.  

10. Договоры, сдерживающие гонку ядерных вооружений в 

пространственном отношении. 

11. Договоры, ограничивающие наращивание вооружений в 

количественном и качественном отношениях.  

12. Договоры, запрещающие производство отдельных видов 

оружия и предписывающие их уничтожение.  

13. Понятие международно-правовых мер предотвращения 

войны.  

14. Система коллективной безопасности и ее элементы.  

15. Концепция коллективной безопасности. Элементы 

коллективной безопасности.  

16. Понятие региональной системы безопасности. 

Региональные организации коллективной безопасности на 

Американском континенте, на Африканском континенте, 

на Ближнем и Среднем Востоке, в Европе.  

17. Международно-правовые формы и меры решения 

проблемы разоружения и ограничения вооружений. Меры 

укрепления доверия, международный контроль.  



 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения 

международной безопасности: учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11783-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515578 (дата обращения: 

23.10.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное право: учебник для вузов / И. В. Гетьман-

Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 560 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06679-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510656 (дата обращения: 20.10.2023). 

2. Матвеева, Т. Д.  Международное право: учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16015-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530250 (дата обращения: 

20.10.2023). 

3. Международное право: учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.]. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 664 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17784-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533733 (дата обращения: 

20.10.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в аудитории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждой практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

 Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, презентация).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины (модуля) «Уголовное право зарубежных стран»является освоение 

студентами основных положений и доктрин зарубежного уголовного права в зависимости от 

правовой системы, усвоение теорий и предписаний, определяемых общими и особенными 

частями зарубежного уголовного законодательства, источников, принципов и судебной 

практики по применению норм общей и особенной части зарубежного уголовного 

законодательства. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) изучение магистрантами теоретических положений Общих частей зарубежного уголовного 

права, касающихся основных понятий преступления и наказания, а также основных 

принципов и источников;  

2) в зависимости от правовой системы анализ источников зарубежного уголовного права, 

регламентирующих основные институты Общих частей зарубежного уголовного права; 

3) изучение магистрантами основных составов Особенных частей зарубежного уголовного 

законодательства, усвоение признаков конкретных составов преступлений и системы 

построения Особенных частей;  

4) ознакомление обучающихся с историческими аспектами формирования зарубежного 

уголовного права;  

5) формирование навыков работы с нормативными нормативно-правовыми актами 

иностранных государств, для развития юридического мышления магистрантов;  

6) выработка у обучающихся умения юридически грамотно выражать свои мысли и 

правильно употреблять специальную терминологию;  

7) развитие у магистрантов способности самостоятельно оценивать теоретические положения 

зарубежных уголовно-правового законодательства и уголовно-правовой доктрины и 

выражать собственное мнение, сформировавшееся на основе такого анализа;  

8) формирование теоретического мышления и правового сознания. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3; ОПК-6в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Толкование 

права 
ОПК-3 

Способен 

квалифицирова

нно толковать 

правовые акты, 

в том числе в 

ситуациях 

наличия 

ОПК-3.1 Выявляет смысл правовых 

норм с помощью приемов и 

способов толкования, в том числе 

при наличии пробелов и коллизий 

нормах права 

ОПК-3.2 Интерпретирует путем 

толкования содержание 

общеправовых категорий 

Знать: 

приемы и способы 

толкования норм 

права,  

Уметь: 

выявлять смысл 

правовых норм 

Владеть: 
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пробелов и 

коллизий норм 

прав 

 

применительно к отрасли права, 

ключевых отраслевых правовых 

категорий и понятий, в том числе с 

учетом их толкования высшими 

судебными органами 

способами 

устранения пробелов 

и коллизий в нормах 

права 

Профессионал

ьная этика 

 

ОПК-6 

Способен 

обеспечивать 

соблюдение 

принципов 

этики юриста, в 

том числе 

принимать 

меры по 

профилактике 

коррупции и 

пресечению 

коррупционных 

(иных) 

правонарушени

й 

ОПК-6.1Объясняет содержание и 

значение принципов этики юриста, 

создает условия для соблюдения 

этики юриста и правил служебного 

этикета, предупреждает о 

последствиях их несоблюдения. 

ОПК-6.2Формирует нетерпимость 

к коррупционному поведению, 

объясняет природу и негативные 

последствия коррупции для 

общества и государства, 

последствия коррупционного 

поведения, содержание мер, 

направленных на профилактику и 

борьбу с коррупционными 

правонарушениями. 

ОПК-6.3 Проверяет сведения и 

документы, касающиеся 

государственной и муниципальной 

службы, на соответствие 

антикоррупционным требованиям с 

целью профилактики коррупции и 

пресечения коррупционных (иных) 

правонарушений 

Знать: принципы 

законности, 

беспристрастности и 

справедливости, 

уважения чести и 

достоинства, прав и 

свобод человека и 

гражданина 

Уметь: 

руководствоваться 

принципами 

законности, 

беспристрастности и 

справедливости, 

уважения чести и 

достоинства, прав и 

свобод человека и 

гражданина в 

профессиональной 

деятельности юриста 

Владеть: навыками 

честного и 

добросовестного 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1 Сессия 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 4 4 

Лекционные занятия 4 4  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 4  4 

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    
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из них: в форме практической подготовки    

     Консультации     

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 60 32 28 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 
 

Зачет с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 36 36 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 
Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
В

се
г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Курс 1 Сессия1 

Раздел 1.Уголовное 

право ФРГ 
12 10 2 2       

 

Тема 1.1.Общая часть 

уголовного права ФРГ 
6 5 1 1       

 

Тема 1.2.Особенная часть 

уголовного права ФРГ 
6 5 1 1       

 

Раздел 2. Уголовное 

право Франции 
12 10 2 2       

 

Тема 2.1. Общая часть 

уголовного права 

Франции 

6 5 1 1       

 

Тема 2.2. Особенная 

часть уголовного права 

Франции 

6 5 1 1       

 

Раздел 3. Уголовное 

право Великобритании 
12 12 - -       

 

Тема 3.1. Общая часть 

уголовного права 

Великобритании 

6 6 - -       

 

Тема 3.2. Особенная 6 6 - -        
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

часть уголовного права 

Великобритании 

Курс 1 Сессии 2 

Раздел 4. Уголовное 

право США 
12 10 2   2     

 

Тема 4.1. Общая часть 

уголовного права США 
6 5 1   1     

 

Тема 4.2. Особенная 

часть уголовного права 

США 

6 5 1   1     

 

Раздел 5. Уголовное 

право Японии 
10 8 2   2     

 

Тема 5.1. Общая часть 

уголовного права Японии  
5 4 1   1     

 

Тема 5.2. Особенная 

часть уголовного права 

Японии 

5 4 1   1     

 

Раздел 6. Уголовное 

право КНР 
10 10 -   -     

 

Тема 6.1. Общая часть 

уголовного права КНР 
5 5 -   -     

 

Тема 6.2. Особенная 

часть уголовного права 

КНР 

5 5 -   -     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 Дифференцированный ззачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Уголовное право ФРГ 

Тема 1.1. Общая часть уголовного права ФРГ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Источники уголовного права ФРГ. Преступное деяние по уголовному праву ФРГ: 

понятие, классификация, признаки.  Вина по уголовному праву ФРГ. Субъект преступного 

деяния по уголовному праву ФРГ. Необходимая оборона и крайняя необходимость по 

уголовному праву ФРГ. Стадии преступного деяния по уголовному праву ФРГ. Совместное 

участие в преступном деянии по уголовному праву ФРГ. Понятие и цели наказания по 

уголовному праву ФРГ. Система наказаний. Виды наказаний по уголовному праву ФРГ. Меры 

исправления и безопасности по уголовному праву ФРГ.Назначение наказания по уголовному 

праву ФРГ. 

 

Тема 1.2. Особенная часть уголовного права ФРГ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Преступные деяния против личности по уголовному праву ФРГ. Имущественные 

преступные деяния по уголовному праву ФРГ. Должностные преступные деяния по 

уголовному праву ФРГ. Преступные деяния против интересов государства по уголовному 

праву ФРГ.  Уголовная ответственность за создание террористических сообществ по 

уголовному праву ФРГ. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА1 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2. Уголовное право Франции 

 

Тема 2.1. Общая часть уголовного права Франции 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Источники уголовного права Франции. Понятие и классификация преступных деяний 

по уголовному праву Франции. Основания уголовной ответственности по уголовному праву 

Франции. Субъект преступного деяния по уголовному праву Франции. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность по уголовному праву Франции. Неоконченное 

преступное деяние по уголовному праву Франции. Соучастие по уголовному праву Франции. 

Понятие, цели и система наказаний по уголовному праву Франции. Виды наказаний по 

уголовному праву Франции. Назначение наказаний по уголовному праву Франции. Меры 

безопасности по уголовному праву Франции. 

 

Тема 2.2. Особенная часть уголовного права Франции 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Преступления и проступки против человека по уголовному праву Франции.  

Имущественные преступления и проступки по уголовному праву Франции. Преступления и 

проступки против нации, государства и общественного спокойствия по уголовному праву 

Франции. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 3. Уголовное право Великобритании 
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Тема 3.1. Общая часть уголовного права Великобритании 
Перечень изучаемых элементов содержания: 

Источники уголовного права Великобритании. Понятие преступления, классификация 

преступлений по уголовному праву Великобритании. Основания уголовной ответственности 

по уголовному праву Великобритании. Субъект преступления по уголовному праву 

Великобритании. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по уголовному 

праву Великобритании. Предварительная преступная деятельность по уголовному праву 

Великобритании. Соучастие в преступлении по уголовному праву Великобритании. Понятие, 

цели и система наказаний по уголовному праву Великобритании. Виды наказаний, назначение 

наказаний по уголовному праву Великобритании. Меры безопасности по уголовному праву 

Великобритании. 

 

Тема 3.2. Особенная часть уголовного права Великобритании 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Преступления против личности по уголовному праву Великобритании. Преступления 

против собственности по уголовному праву Великобритании. Преступления против 

государства и общественной безопасности по уголовному праву Великобритании.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 4.Уголовное право США 

Тема 4.1. Общая часть уголовного права США 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Источники уголовного права США. Понятие и классификация уголовно наказуемых 

посягательств по уголовному праву США. Основания уголовной ответственности по 

уголовному праву США. Субъект посягательства по уголовному праву США. Обстоятельства, 

исключающие уголовную ответственность по уголовному праву США. Неоконченные 

посягательства по уголовному праву США. Соучастие по уголовному праву США. Понятие, 

цели, особенности назначения наказания по уголовному праву США. Виды наказаний по 

уголовному праву США.  Меры безопасности по уголовному праву США. 

 

Тема 4.2. Особенная часть уголовного права США 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Преступления против личности по уголовному праву США. Имущественные 

преступления по уголовному праву США. Преступления против государства по уголовному 

праву США. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема 4.1. Общая часть уголовного права США 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа 

Вопросы к дискуссии 

1. Источники уголовного права США.  

2. Понятие и классификация уголовно наказуемых посягательств по уголовному праву 

США.  

3. Основания уголовной ответственности по уголовному праву США.  
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4. Субъект посягательства по уголовному праву США.  

5. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по уголовному праву 

США.  

6. Неоконченные посягательства по уголовному праву США.  

7. Соучастие по уголовному праву США.  

8. Понятие, цели, особенности назначения наказания по уголовному праву США.  

9. Виды наказаний по уголовному праву США.  

10. Меры безопасности по уголовному праву США. 

Темы контрольных работ 

1. Источники уголовного права США.  

2. Понятие и классификация уголовно наказуемых посягательств по уголовному праву 

США.  

3. Основания уголовной ответственности по уголовному праву США.  

4. Субъект посягательства по уголовному праву США.  

5. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по уголовному праву 

США.  

6. Неоконченные посягательства по уголовному праву США.  

7. Соучастие по уголовному праву США.  

8. Понятие, цели, особенности назначения наказания по уголовному праву США.  

9. Виды наказаний по уголовному праву США.  

10. Меры безопасности по уголовному праву США. 

 

Тема 4.2. Особенная часть уголовного права США. 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы к дискуссии 

1. Преступления против личности по уголовному праву США.  

2. Имущественные преступления по уголовному праву США.  

3. Преступления против государства по уголовному праву США. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 5.Уголовное право Японии 

Тема 5.1. Общая часть уголовного права Японии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Источники уголовного права Японии. Понятие и классификация преступных деяний по 

уголовному праву Японии. Основания уголовной ответственности по уголовному праву 

Японии. Субъект преступления по уголовному праву Японии. Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность по уголовному праву Японии. Неоконченное деяние по 

уголовному праву Японии. Соучастие по уголовному праву Японии. Понятие и цели 

наказания по уголовному праву Японии. Виды наказания по уголовному праву Японии. 

Назначение наказания по уголовному праву Японии. 

 

Тема 5.2. Общая часть уголовного права Японии 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Преступления против личности по уголовному праву Японии. Имущественные 

преступления по уголовному праву Японии. Преступления против государства по уголовному 

праву Японии. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Тема 5.1. Общая часть уголовного права Японии 
Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа 

Вопросы к дискуссии 

1. Источники уголовного права Японии.  

2. Понятие и классификация преступных деяний по уголовному праву Японии.  

3. Основания уголовной ответственности по уголовному праву Японии.  

4. Субъект преступления по уголовному праву Японии.  

5. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по уголовному 

праву Японии.  

6. Неоконченное деяние по уголовному праву Японии.  

7. Соучастие по уголовному праву Японии.  

8. Понятие и цели наказания по уголовному праву Японии. 

9. Виды наказания по уголовному праву Японии.  

10. Назначение наказания по уголовному праву Японии. 

Темы контрольных работ 

1. Источники уголовного права Японии.  

2. Понятие и классификация преступных деяний по уголовному праву Японии.  

3. Основания уголовной ответственности по уголовному праву Японии.  

4. Субъект преступления по уголовному праву Японии.  

5. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по уголовному 

праву Японии.  

6. Неоконченное деяние по уголовному праву Японии.  

7. Соучастие по уголовному праву Японии.  

8. Понятие и цели наказания по уголовному праву Японии. 

9. Виды наказания по уголовному праву Японии.  

10. Назначение наказания по уголовному праву Японии. 

 

Тема 4.2. Особенная часть уголовного права Японии 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа 

Вопросы к дискуссии 

1. Преступления против личности по уголовному праву Японии. 

2. Имущественные преступления по уголовному праву Японии. 

3. Преступления против государства по уголовному праву Японии. 

Темы контрольных работ 

1. Преступления против личности по уголовному праву Японии. 

2. Имущественные преступления по уголовному праву Японии. 

3. Преступления против государства по уголовному праву Японии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 6.Уголовное право КНР 

Тема 6.1. Общая часть уголовного права КНР 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Источники уголовного права КНР. Понятие и классификация преступных деяний по 

уголовному праву КНР. Основания уголовной ответственности по уголовному праву КНР.  

Субъект преступления по уголовному праву КНР. Обстоятельства, исключающие уголовную 



12 

 

ответственность по уголовному праву КНР. Неоконченное деяние по уголовному праву КНР.  

Соучастие по уголовному праву КНР. Понятие и цели наказания по уголовному праву КНР.  

Виды наказания по уголовному праву КНР. Назначение наказания по уголовному праву КНР. 

 

Тема 6.2. Общая часть уголовного права КНР 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

 Преступные посягательства на интересы социалистического рынка по уголовному 

праву КНР. Преступления против личности по уголовному праву КНР. Преступления против 

собственности по уголовному праву КНР. Служебные преступления по уголовному праву 

КНР.  Должностные преступления по уголовному праву КНР. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

курс 1 сессия 1 

Раздел 1. Уголовное право 

ФРГ 

10 Самостоятельное изучение 

Раздел 2. Уголовное право 

Франции 

10 Самостоятельное изучение 

Раздел 3. Уголовное право 

Великобритании 

12 Самостоятельное изучение 

курс 1 сессии 2 

Раздел 4. Уголовное право 

США 

10 Самостоятельное изучение 

Раздел 5. Уголовное право 

Японии 

8 Самостоятельное изучение 

Раздел 6. Уголовное право 

КНР 

10 Самостоятельное изучение 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

60  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Источники уголовного права ФРГ.  

2. Преступное деяние по уголовному праву ФРГ: понятие, классификация, признаки. 

3.  Вина по уголовному праву ФРГ.  

4. Субъект преступного деяния по уголовному праву ФРГ.  
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5. Необходимая оборона и крайняя необходимость по уголовному праву ФРГ.  

6. Стадии преступного деяния по уголовному праву ФРГ.  

7. Совместное участие в преступном деянии по уголовному праву ФРГ.  

8. Понятие и цели наказания по уголовному праву ФРГ.  

9. Система наказаний. Виды наказаний по уголовному праву ФРГ.  

10. Меры исправления и безопасности по уголовному праву ФРГ. 

11. Назначение наказания по уголовному праву ФРГ. 

12. Преступные деяния против личности по уголовному праву ФРГ.  

13. Преступные деяния по уголовному праву ФРГ.  

14. Должностные преступные деяния по уголовному праву ФРГ.  

15. Преступные деяния против интересов государства по уголовному праву ФРГ.  

16. Уголовная ответственность за создание террористических сообществ по 

уголовному праву ФРГ. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Уголовное право зарубежных стран. Общая часть: учебник для вузов / Н. Е. 

Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16216-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530634 (дата обращения: 19.10.2023). 

2. Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть: учебник для вузов / Н. Е. 

Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16218-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530636 (дата обращения: 19.10.2023). 

3. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебник для вузов / А. В. 

Наумов [и др.] ; под редакцией А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06320-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516276 (дата обращения: 19.10.2023). 

4. Серебренникова, А. В.  Уголовное право Германии: учебное пособие для вузов / А. 

В. Серебренникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 124 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10123-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512318 

(дата обращения: 19.10.2023). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Источники уголовного права Франции.  

2. Понятие и классификация преступных деяний по уголовному праву Франции.  

3. Основания уголовной ответственности по уголовному праву Франции.  

4. Субъект преступного деяния по уголовному праву Франции.  

5. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по уголовному праву 

Франции.  

6. Неоконченное преступное деяние по уголовному праву Франции.  

7. Соучастие по уголовному праву Франции.  

8. Понятие, цели и система наказаний по уголовному праву Франции.  

9. Виды наказаний по уголовному праву Франции.  

10. Назначение наказаний по уголовному праву Франции.  

11. Меры безопасности по уголовному праву Франции. 

12. Преступления и проступки против человека по уголовному праву Франции. 

13.  Имущественные преступления и проступки по уголовному праву Франции.  
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14. Преступления и проступки против нации, государства и общественного 

спокойствия по уголовному праву Франции. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Уголовное право зарубежных стран. Общая часть: учебник для вузов / Н. Е. 

Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16216-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530634 (дата обращения: 19.10.2023). 

2. Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть: учебник для вузов / Н. Е. 

Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16218-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530636 (дата обращения: 19.10.2023). 

3. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебник для вузов / А. В. 

Наумов [и др.] ; под редакцией А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06320-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516276 (дата обращения: 19.10.2023). 

4. Крылова, Н. Е.  Уголовное право Франции: учебное пособие для вузов / Н. Е. 

Крылова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8871-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512317 

(дата обращения: 19.10.2023). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Источники уголовного права Великобритании.  

2. Понятие преступления, классификация преступлений по уголовному праву 

Великобритании.  

3. Основания уголовной ответственности по уголовному праву 

Великобритании.  

4. Субъект преступления по уголовному праву Великобритании.  

5. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по уголовному 

праву Великобритании.  

6. Предварительная преступная деятельность по уголовному праву 

Великобритании.  

7. Соучастие в преступлении по уголовному праву Великобритании.  

8. Понятие, цели и система наказаний по уголовному праву Великобритании.  

9. Виды наказаний, назначение наказаний по уголовному праву 

Великобритании.  

10. Меры безопасности по уголовному праву Великобритании. 

11. Преступления против личности по уголовному праву Великобритании.  

12. Преступления против собственности по уголовному праву Великобритании.  

13. Преступления против государства и общественной безопасности по 

уголовному праву Великобритании.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Уголовное право зарубежных стран. Общая часть: учебник для вузов / Н. Е. 

Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 
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978-5-534-16216-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530634 (дата обращения: 19.10.2023). 

2. Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть: учебник для вузов / Н. Е. 

Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16218-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530636 (дата обращения: 19.10.2023). 

3. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебник для вузов / А. В. 

Наумов [и др.] ; под редакцией А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06320-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516276 (дата обращения: 19.10.2023). 

4. Голованова, Н. А.  Уголовное право Англии: учебное пособие для вузов / Н. А. 

Голованова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 188 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8869-7. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512315 

(дата обращения: 19.10.2023). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Источники уголовного права США.  

2. Понятие и классификация уголовно наказуемых посягательств по уголовному праву 

США.  

3. Основания уголовной ответственности по уголовному праву США.  

4. Субъект посягательства по уголовному праву США.  

5. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по уголовному праву 

США.  

6. Неоконченные посягательства по уголовному праву США.  

7. Соучастие по уголовному праву США.  

8. Понятие, цели, особенности назначения наказания по уголовному праву США.  

9. Виды наказаний по уголовному праву США.  

10. Меры безопасности по уголовному праву США. 

11. Преступления против личности по уголовному праву США.  

12. Имущественные преступления по уголовному праву США.  

13. Преступления против государства по уголовному праву США. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Уголовное право зарубежных стран. Общая часть: учебник для вузов / Н. Е. 

Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16216-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530634 (дата обращения: 19.10.2023). 

2. Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть: учебник для вузов / Н. Е. 

Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16218-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530636 (дата обращения: 19.10.2023). 

3. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебник для вузов / А. В. 

Наумов [и др.] ; под редакцией А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06320-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516276 (дата обращения: 19.10.2023). 
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4. Козочкин, И. Д.  Уголовное право США: учебное пособие для вузов / И. Д. 

Козочкин. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 218 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8870-3. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512316 

(дата обращения: 19.10.2023). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Источники уголовного права Японии.  

2. Понятие и классификация преступных деяний по уголовному праву Японии.  

3. Основания уголовной ответственности по уголовному праву Японии.  

4. Субъект преступления по уголовному праву Японии.  

5. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по уголовному 

праву Японии.  

6. Неоконченное деяние по уголовному праву Японии.  

7. Соучастие по уголовному праву Японии.  

8. Понятие и цели наказания по уголовному праву Японии. 

9. Виды наказания по уголовному праву Японии.  

10. Назначение наказания по уголовному праву Японии. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

1. Уголовное право зарубежных стран. Общая часть: учебник для вузов / Н. Е. 

Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16216-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530634 (дата обращения: 19.10.2023). 

2. Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть: учебник для вузов / Н. Е. 

Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16218-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530636 (дата обращения: 19.10.2023). 

3. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебник для вузов / А. В. 

Наумов [и др.] ; под редакцией А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06320-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516276 (дата обращения: 19.10.2023). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Источники уголовного права КНР.  

2. Понятие и классификация преступных деяний по уголовному праву КНР.  

3. Основания уголовной ответственности по уголовному праву КНР.  

4. Субъект преступления по уголовному праву КНР.  

5. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по уголовному 

праву КНР. 

6. Неоконченное деяние по уголовному праву КНР.  

7. Соучастие по уголовному праву КНР.  

8. Понятие и цели наказания по уголовному праву КНР.  

9. Виды наказания по уголовному праву КНР.  

10. Назначение наказания по уголовному праву КНР. 

11. Преступные посягательства на интересы социалистического рынка по 

уголовному праву КНР.  

12. Преступления против личности по уголовному праву КНР.  
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13. Преступления против собственности по уголовному праву КНР.  

14. Служебные преступления по уголовному праву КНР.  

15. Должностные преступления по уголовному праву КНР. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

1. Уголовное право зарубежных стран. Общая часть: учебник для вузов / Н. Е. 

Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16216-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530634 (дата обращения: 19.10.2023). 

2. Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть: учебник для вузов / Н. Е. 

Крылова [и др.] ; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-16218-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530636 (дата обращения: 19.10.2023). 

3. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебник для вузов / А. В. 

Наумов [и др.] ; под редакцией А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06320-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516276 (дата обращения: 19.10.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Уголовное право зарубежных стран» являются зачет с оценкой (2 сессия), которые 

проводится вустной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 



18 

 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Форма рубежного контроля: контрольная работа 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 1 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

1. Источники уголовного права ФРГ.  

2. Преступное деяние по уголовному праву ФРГ: понятие, классификация, признаки. 

3.  Вина по уголовному праву ФРГ.  

4. Субъект преступного деяния по уголовному праву ФРГ.  

5. Необходимая оборона и крайняя необходимость по уголовному праву ФРГ.  

6. Стадии преступного деяния по уголовному праву ФРГ.  

7. Совместное участие в преступном деянии по уголовному праву ФРГ.  

8. Понятие и цели наказания по уголовному праву ФРГ.  

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-6 

1. Система наказаний. Виды наказаний по уголовному праву ФРГ.  

2. Меры исправления и безопасности по уголовному праву ФРГ. 

3. Назначение наказания по уголовному праву ФРГ. 

4. Преступные деяния против личности по уголовному праву ФРГ.  

5. Преступные деяния по уголовному праву ФРГ.  

6. Должностные преступные деяния по уголовному праву ФРГ.  

7. Преступные деяния против интересов государства по уголовному праву ФРГ.  

8. Уголовная ответственность за создание террористических сообществ по 

уголовному праву ФРГ.  



Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 2 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

1. Источники уголовного права Франции.  

2. Понятие и классификация преступных деяний по уголовному праву Франции.  

3. Основания уголовной ответственности по уголовному праву Франции.  

4. Субъект преступного деяния по уголовному праву Франции.  

5. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по уголовному праву 

Франции.  

6. Неоконченное преступное деяние по уголовному праву Франции.  

7. Соучастие по уголовному праву Франции.  

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-6 
8. Понятие, цели и система наказаний по уголовному праву Франции.  

9. Виды наказаний по уголовному праву Франции.  

10. Назначение наказаний по уголовному праву Франции.  

11. Меры безопасности по уголовному праву Франции. 

12. Преступления и проступки против человека по уголовному праву Франции. 

13.  Имущественные преступления и проступки по уголовному праву Франции.  

14. Преступления и проступки против нации, государства и общественного спокойствия 

по уголовному праву Франции. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 3 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

1. Источники уголовного права Великобритании.  

2. Понятие преступления, классификация преступлений по уголовному праву 

Великобритании.  

3. Основания уголовной ответственности по уголовному праву Великобритании.  

4. Субъект преступления по уголовному праву Великобритании.  

5. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по уголовному праву 

Великобритании.  

6. Предварительная преступная деятельность по уголовному праву Великобритании.  

7. Соучастие в преступлении по уголовному праву Великобритании. 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-6 
8. Понятие, цели и система наказаний по уголовному праву Великобритании.  

9. Виды наказаний, назначение наказаний по уголовному праву Великобритании.  

10. Меры безопасности по уголовному праву Великобритании. 

11. Преступления против личности по уголовному праву Великобритании.  

12. Преступления против собственности по уголовному праву Великобритании.  

13. Преступления против государства и общественной безопасности по уголовному праву 

Великобритании.  

 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 4 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

1. Источники уголовного права США.  

2. Понятие и классификация уголовно наказуемых посягательств по уголовному праву 

США.  

3. Основания уголовной ответственности по уголовному праву США.  

4. Субъект посягательства по уголовному праву США.  

5. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по уголовному праву 

США.  

6. Неоконченные посягательства по уголовному праву США.  

7. Соучастие по уголовному праву США.  
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Код контролируемой компетенции: ОПК-6 
8. Понятие, цели, особенности назначения наказания по уголовному праву США.  

9. Виды наказаний по уголовному праву США.  

10. Меры безопасности по уголовному праву США. 

11. Преступления против личности по уголовному праву США.  

12. Имущественные преступления по уголовному праву США.  

13. Преступления против государства по уголовному праву США. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 5 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

1. Источники уголовного права Японии.  

2. Понятие и классификация преступных деяний по уголовному праву Японии.  

3. Основания уголовной ответственности по уголовному праву Японии.  

4. Субъект преступления по уголовному праву Японии.  

5. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по уголовному 

праву Японии.  

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-6 
6. Неоконченное деяние по уголовному праву Японии.  

7. Соучастие по уголовному праву Японии.  

8. Понятие и цели наказания по уголовному праву Японии. 

9. Виды наказания по уголовному праву Японии.  

10. Назначение наказания по уголовному праву Японии. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 6 

Код контролируемой компетенции: ОПК-3 

1. Источники уголовного права КНР.  

2. Понятие и классификация преступных деяний по уголовному праву КНР.  

3. Основания уголовной ответственности по уголовному праву КНР.  

4. Субъект преступления по уголовному праву КНР.  

5. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по уголовному 

праву КНР. 

6. Неоконченное деяние по уголовному праву КНР.  

7. Соучастие по уголовному праву КНР.  

8. Понятие и цели наказания по уголовному праву КНР.  

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-6 
9. Виды наказания по уголовному праву КНР.  

10. Назначение наказания по уголовному праву КНР. 

11. Преступные посягательства на интересы социалистического рынка по 

уголовному праву КНР.  

12. Преступления против личности по уголовному праву КНР.  

13. Преступления против собственности по уголовному праву КНР.  

14. Служебные преступления по уголовному праву КНР.  

15. Должностные преступления по уголовному праву КНР. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-3 
1. Источники уголовного права ФРГ.  

2. Преступное деяние по уголовному праву ФРГ: понятие, 

классификация, признаки. 

3.  Вина по уголовному праву ФРГ.  

4. Субъект преступного деяния по уголовному праву ФРГ.  

5. Необходимая оборона и крайняя необходимость по уголовному 

праву ФРГ.  

6. Стадии преступного деяния по уголовному праву ФРГ.  

7. Совместное участие в преступном деянии по уголовному праву 

ФРГ.  

8. Понятие и цели наказания по уголовному праву ФРГ.  

9. Система наказаний. Виды наказаний по уголовному праву ФРГ.  

10. Меры исправления и безопасности по уголовному праву ФРГ. 

11. Назначение наказания по уголовному праву ФРГ. 

12. Преступные деяния против личности по уголовному праву ФРГ.  

13. Преступные деяния по уголовному праву ФРГ.  

14. Должностные преступные деяния по уголовному праву ФРГ.  

15. Преступные деяния против интересов государства по уголовному 

праву ФРГ.  

16. Уголовная ответственность за создание террористических 

сообществ по уголовному праву ФРГ. 

17. Источники уголовного права Франции.  

18. Понятие и классификация преступных деяний по уголовному 

праву Франции.  

19. Основания уголовной ответственности по уголовному праву 

Франции.  

20. Субъект преступного деяния по уголовному праву Франции.  

21. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по 

уголовному праву Франции.  

22. Неоконченное преступное деяние по уголовному праву Франции.  

23. Соучастие по уголовному праву Франции.  

24. Понятие, цели и система наказаний по уголовному праву 

Франции.  

25. Виды наказаний по уголовному праву Франции.  

26. Назначение наказаний по уголовному праву Франции.  

27. Меры безопасности по уголовному праву Франции. 

28. Преступления и проступки против человека по уголовному праву 

Франции. 

29.  Имущественные преступления и проступки по уголовному праву 

Франции.  

30. Преступления и проступки против нации, государства и 
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общественного спокойствия по уголовному праву Франции. 

31. Источники уголовного права Великобритании.  

32. Понятие преступления, классификация преступлений по 

уголовному праву Великобритании.  

33. Основания уголовной ответственности по уголовному праву 

Великобритании.  

34. Субъект преступления по уголовному праву Великобритании.  

35. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по 

уголовному праву Великобритании.  

36. Предварительная преступная деятельность по уголовному праву 

Великобритании.  

37. Соучастие в преступлении по уголовному праву 

Великобритании.  

38. Понятие, цели и система наказаний по уголовному праву 

Великобритании.  

ОПК-6 
39. Виды наказаний, назначение наказаний по уголовному праву 

Великобритании.  

40. Меры безопасности по уголовному праву Великобритании. 

41. Преступления против личности по уголовному праву 

Великобритании.  

42. Преступления против собственности по уголовному праву 

Великобритании.  

43. Преступления против государства и общественной 

безопасности по уголовному праву Великобритании.  

44. Источники уголовного права США.  

45. Понятие и классификация уголовно наказуемых посягательств 

по уголовному праву США.  

46. Основания уголовной ответственности по уголовному праву 

США.  

47. Субъект посягательства по уголовному праву США.  

48. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по 

уголовному праву США.  

49. Неоконченные посягательства по уголовному праву США.  

50. Соучастие по уголовному праву США.  

51. Понятие, цели, особенности назначения наказания по 

уголовному праву США.  

52. Виды наказаний по уголовному праву США.  

53. Меры безопасности по уголовному праву США. 

54. Преступления против личности по уголовному праву США.  

55. Имущественные преступления по уголовному праву США.  

56. Преступления против государства по уголовному праву США. 

57. Источники уголовного права Японии.  

58. Понятие и классификация преступных деяний по уголовному 

праву Японии.  

59. Основания уголовной ответственности по уголовному праву 

Японии.  

60. Субъект преступления по уголовному праву Японии.  

61. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по 

уголовному праву Японии.  

62. Неоконченное деяние по уголовному праву Японии.  
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63. Соучастие по уголовному праву Японии.  

64. Понятие и цели наказания по уголовному праву Японии. 

65. Виды наказания по уголовному праву Японии.  

66. Назначение наказания по уголовному праву Японии. 

67. Источники уголовного права КНР.  

68. Понятие и классификация преступных деяний по уголовному 

праву КНР.  

69. Основания уголовной ответственности по уголовному праву 

КНР.  

70. Субъект преступления по уголовному праву КНР.  

71. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по 

уголовному праву КНР. 

72. Неоконченное деяние по уголовному праву КНР.  

73. Соучастие по уголовному праву КНР.  

74. Понятие и цели наказания по уголовному праву КНР.  

75. Виды наказания по уголовному праву КНР.  

76. Назначение наказания по уголовному праву КНР. 

77. Преступные посягательства на интересы социалистического 

рынка по уголовному праву КНР.  

78. Преступления против личности по уголовному праву КНР.  

79. Преступления против собственности по уголовному праву КНР.  

80. Служебные преступления по уголовному праву КНР.  

81. Должностные преступления по уголовному праву КНР. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Уголовное право зарубежных стран. Общая часть: учебник для вузов / Н. Е. Крылова [и др.]; 

ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 490 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16216-5. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/530634 (дата обращения: 19.10.2023). 

2. Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть: учебник для вузов / Н. Е. Крылова [и 

др.]; ответственный редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16218-9. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/530636 (дата обращения: 19.10.2023). 

3. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебник для вузов / А. В. Наумов [и 

др.]; под редакцией А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. 

— 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06320-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516276 (дата 

обращения: 19.10.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Голованова, Н. А.  Уголовное право Англии: учебное пособие для вузов / Н. А. Голованова. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
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9916-8869-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512315 (дата обращения: 19.10.2023). 

2. Козочкин, И. Д.  Уголовное право США: учебное пособие для вузов / И. Д. Козочкин. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 218 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

8870-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512316 (дата обращения: 19.10.2023). 

3. Крылова, Н. Е.  Уголовное право Франции: учебное пособие для вузов / Н. Е. Крылова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

8871-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512317 (дата обращения: 19.10.2023). 

4. Серебренникова, А. В.  Уголовное право Германии: учебное пособие для вузов / А. В. 

Серебренникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 124 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-10123-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512318 (дата обращения: 19.10.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в аудитории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждой практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 

 Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий.  

При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, презентация).  

В рамках дисциплины (модуля)предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – «ОВЗ») теоретических знаний и практических 

умений и навыков в области информационных технологий с последующим применением в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формировать знание приемов использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации для работы с информацией в 

изучаемой предметной области профессиональных знаний; 

- формировать умение поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья; 

- формировать умение осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с учебными и профессиональными задачами; 

- формировать умение использовать альтернативные средства коммуникации в учебной 

и будущей профессиональной деятельности; 

- формировать умение использовать специальные информационные и 

коммуникационные технологии в индивидуальной и коллективной будущей профессиональной 

деятельности, в организации и осуществлении научно-исследовательской деятельности. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-4. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, выявляя 

ее составляющие и связи 

между ними. 

УК-1.2 Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

источников информации. 

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной 

ситуации в виде 

последовательности шагов, 

планируя результат каждого 

из них. 

Знает принципы хранения, 

передачи и обработки 

информации с привлечением 

адаптированных технических и 

программных средств 

Умеет выбирать и применять 

методы и средства 

адаптированных 

информационных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет практическими 

навыками работы с 

информационными 

источниками, опыт научного 

поиска, создания научных 

текстов с применением 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

адаптированных технических и 

программных средств 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ и 

иностранного языка 

документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на мероприятиях 

различного формата, включая 

международные 

УК-4.3. Принимает участие в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает состав и принципы 

использования современных 

адаптированных 

коммуникационных 

технологий 

Умеет применять 

адаптированные 

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

Владеет практическими 

навыками работы со 

средствами адаптированных 

коммуникационных 

технологий, навыками 

коммуникации в 

профессиональной среде 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 

Сессия 1-2 
Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8    

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся 60 60    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    
 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

  

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2) 

Раздел 1. Технологии 

использования адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и 

обработки информации 

36 32 4 2  2  
 

  

 

Тема 1.1. Использования 

адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, 

хранения информации 

18 16 2 1  1     

 

Тема 1.2. Использования 

адаптированной компьютерной 

техники в процессах обработки 

информации 

18 16 2 1  1     

 

Раздел 2. Использование 

информационных технологий в 

профессиональной и научно-

исследовательской 

деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

32 28 4 2  2  
 

  

 

Тема 2.1. Использование 

информационных технологий в 

профессиональной  деятельности 

пользователями с ОВЗ 

16 14 2 1  1     

 

Тема 2.2. Использование 

информационных технологий в 

научно-исследовательской 

деятельности пользователями с 

ОВЗ 

16 14 2 1  1     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4  

 
  

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации:  
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
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РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных средств 

универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями 

зрения. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями зрения) в процессах сбора, хранения и обработки 

информации. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, 

программ невизуального доступа к информации. Сурдотехнические средства для студентов с 

нарушениями слуха. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования 

сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в процессах сбора, 

хранения и обработки информации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 

звукоусиливающей аппаратуры. 

Тема 1.1. Название темы Использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных средств 

универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями 

зрения. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 

зрения) в процессах сбора и хранения информации. Использование брайлевской техники, 

видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации. 

Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. Сурдотехнические средства 

реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями слуха) в процессах сбора и  хранения информации.  

Тема 1.2. Название темы Использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах обработки информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями зрения) в процессах обработки информации. Приемы 

использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в 

процессах обработки информации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 

звукоусиливающей аппаратуры 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Адаптированная компьютерная техника  

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая работа. 

Пример аналитического задания: провести анализ средств адаптации компьютерной 

техники (составить таблицу, построить диаграммы). 

 

Пример практического задания: с помощью адаптированной компьютерной техники (по 

нозологиям) выполнить:  

а) поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет; 

б) копирование, перемещение, удаление и восстановление файлов; 

в) копирование и вставку данных; 

г) ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать; 

д) настройку параметров операционной системы, прикладных программ (программ 

обработки текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций). 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
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форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 

2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и слуха. 

4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5. Универсальные адаптированные средства. 

6. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 

7. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности обработки графической информации. 

 

РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с ограниченными 

возможностями. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности: программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, 

эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах данных. 

Тема 2.1. Название темы Использование информационных технологий в 

профессиональной  деятельности пользователями с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ассистивные технологии в профессиональной деятельности: 

программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные 

клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной 

деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной 

деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  профессиональной 

и деятельности. 

Тема 2.2. Название темы Использование информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ассистивные технологии в научно-исследовательской деятельности. 
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Информационные технологии обработки текстовых данных в научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в научно-исследовательской 

деятельности. Средства анализа и визуализации экспериментальных данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах данных. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Использование информационных технологий в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая работа. 

 

Пример аналитического задания: провести анализ использования информационных 

технологий в профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Примеры практических заданий:  

1. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

2. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

3. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами 

данных. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Специальные возможности и операционных систем семейства Windows.  

2. Ассистивные технологии операционных систем семейства Windows. 

3. Специальные возможности операционных систем семейства Linux. 

4. Ассистивные технологии операционных систем семейства Linux. 

5. Специальные возможности операционных систем семейства MacOS. 

6. Ассистивные технологии операционных систем семейства MacOS. 

7. Специальные возможности и мобильных операционных систем 

8. Ассистивные технологии мобильных операционных систем. 

9. Технологии работы с реферативными базами данных. 

10. Ассистивные технологии работы с реферативными базами данных. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

курс 1 сессии 1-2 

Раздел 1. Технологии использования 

адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки 

информации 

Тема 1.1. Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах сбора, 

хранения информации 

Тема 1.2. Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах обработки 

информации 

14 Подготовка реферата  

18 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Использование информационных 

технологий в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 2.1. Использование информационных 

технологий в профессиональной  деятельности 

пользователями с ОВЗ 

Тема 2.2. Использование информационных 

технологий в научно-исследовательской 

деятельности пользователями с ОВЗ 

12 Подготовка реферата  

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 60  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

60  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. 1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-вывода 

информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 

2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и слуха. 
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4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5. Универсальные адаптированные средства. 

6. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 

7. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности обработки графической информации. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии: учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 

(дата обращения: 30.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью: учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515520 (дата обращения: 

29.03.2023). 

 

Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1: учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725  (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2: учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование: учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 29.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Средства автоматизации работы с текстовыми данными. 

2. Совместная работа с текстовыми документами. 

3. Защита текстовых документов. 

4. Средства анализа больших данных. 

5. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

6. Совместная работа с табличными документами. 

7. Защита табличных документов. 

8. Сравнительная характеристика текстовых процессоров. 

9. Сравнительная характеристика табличных  процессоров. 

10. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных. 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Специальные возможности и операционных систем семейства Windows.  

https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/512725
https://urait.ru/bcode/515308
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2. Ассистивные технологии операционных систем семейства Windows. 

3. Специальные возможности операционных систем семейства Linux. 

4. Ассистивные технологии операционных систем семейства Linux. 

5. Специальные возможности операционных систем семейства MacOS. 

6. Ассистивные технологии операционных систем семейства MacOS. 

7. Специальные возможности и мобильных операционных систем 

8. Ассистивные технологии мобильных операционных систем. 

9. Технологии работы с реферативными базами данных. 

10. Ассистивные технологии работы с реферативными базами данных. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии: учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 

(дата обращения: 30.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью: учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515520 (дата обращения: 

29.03.2023). 

 

Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1: учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725  (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2: учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование: учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 29.03.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/512725
https://urait.ru/bcode/515308
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Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, 

практические и аналитические задания. 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Технологии 

использования 

адаптированной 

компьютерной 

техники в 

процессах сбора, 

хранения и 

обработки 

информации» 

УК-1 защита 

реферата 

1. Адаптированные средства для 

пользователей компьютера с нарушением 

зрения. 

2. Адаптированные средства для 

пользователей компьютера с нарушением 

слуха. 

3. Адаптированные средства для 

пользователей компьютера с нарушением 

зрения и слуха. 

4. Адаптированные средства для 

пользователей компьютера с 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

5. Универсальные адаптированные 

средства. 

6. Приёмы для адаптации текста в 

соответствии с особенностями и 

возможностями восприятия. 

7. Адаптивные способы работы в 

текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы работы в 

табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности 

программ создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности 

обработки графической информации. 

2. Раздел -2 

«Использование 

информационны

х технологий в 

профессионально

й и научно-

исследовательск

ой деятельности 

пользователями 

с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

УК-4 защита 

реферата 

1. Специальные возможности и 

операционных систем семейства Windows.  

2. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства Windows. 

3. Специальные возможности 

операционных систем семейства Linux. 

4. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства Linux. 

5. Специальные возможности 

операционных систем семейства MacOS. 

6. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства MacOS. 

7. Специальные возможности и 
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мобильных операционных систем 

8. Ассистивные технологии 

мобильных операционных систем. 

9. Технологии работы с 

реферативными базами данных. 

10. Ассистивные технологии работы с 

реферативными базами данных. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 Теоретический блок вопросов 

1. Современное состояние уровня и направлений развития 

технических и программных средств универсального и специального 

назначения. 

2. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями 

зрения. 

3. Тифлотехнические средства реабилитации. 

4. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации. 

5.  Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, 

программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к 

информации. 

6. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями 

слуха. 

7. Сурдотехнические средства реабилитации. 

8. Приемы использования сурдотехнических средств 

реабилитации. 

9. Адаптированные средства для пользователей компьютера с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

10. Специальные возможности операционных систем для 

пользователей с ограниченными возможностями. 

11. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности: программы распознавания речи, 

фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные клавиатуры 

и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

УК-4 12. Информационные технологии обработки текстовых данных в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

13. Средства автоматизации работы с тестовыми данными. 

14. Информационные технологии обработки табличных данных в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

15. Средства анализа и визуализации данных. 

16. Средства анализа больших данных. 

17. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

18. Информационные технологии подготовки презентаций по 

результатам  профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности. 

19. Информационные технологии работы в библиографических и 
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Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

реферативных базах данных.  

20. Работа с наукометрическими показателями в реферативных 

базах данных. 

УК-1 Практические задания 

1. С помощью адаптированной компьютерной техники (по 

нозологиям) выполнить поиск заданной информации в файловой 

системе и в сети Интернет, копирование, перемещение, удаление и 

восстановление файлов, копирование и вставку данных. ввод данных 

(текстовые и табличные данные), вывод данных на печать, 

настройку параметров операционной системы, прикладных 

программ (программ обработки текстовых и табличных данных, 

программ подготовки презентаций. 

2. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, 

связанной с профессиональной деятельностью, с применением 

адаптированных средств. 

УК-4 3. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, 

связанной с профессиональной деятельностью, с применением 

адаптированных средств. 

4. Задачи по практической работе с библиографическими и 

реферативными базами 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии: учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 

30.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью: учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515520 (дата обращения: 

29.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1: учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725  (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2: учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование: учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/512725
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ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 29.03.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров/практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

https://urait.ru/bcode/515308
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить внимание 

на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, 

обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. 

Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор; 

4. Адаптационные средства. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная Крупнейший российский информационно- http://elibrary.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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библиотека 

eLIBRARY.ru 
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет, адаптационными средствами). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением, адаптационными 

средствами). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о процессах инклюзивного образования с последующим применением в области 

профессиональной деятельности в сфере образования, обладающих достаточным объемом 

знаний и уровнем компетенций для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать предпосылки профессионального мировоззрения будущих 

педагогов, работающих в условиях инклюзивного образовательного пространства. 

2. Познакомить обучающихся с системой образовательных услуг, 
предоставляемых лицам с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

3. Дать характеристику группе лиц с ОВЗ, требующими применения 
технологий возможностей. 

4. Сформировать систему знаний о средствах реабилитации, необходимых 
для обеспечения доступности среды для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном 

образовании. 
 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-4, УК-5, УК-6 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. 

Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

целостную 

систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними. 

УК-1.2. 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на 

основе 

критического 

анализа 

источников 

информации. 

УК-1.3. 

Знать: 

основы системного 

подхода;  

принципы анализа 

социальной ситуации 

для выявления 

социальных проблем; 

принципы  

постановки цели и 

задач, теоретические 

основы стратегического 

планирования; 

основы теории 

аргументации 

Уметь: критически 

оценивать надежность 

источников 

информации, работать с 

противоречивой информации 
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Вырабатывает 

стратегию 

действий для 

решения 

проблемной 

ситуации в виде 

последовательно

сти шагов, 

планируя 

результат 

каждого из них. 

из разных источников; 

реализовать анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода; вырабатывать 

стратегию действий. 

Владеть: 

готовностью 

разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать 

стратегию решения 

проблемной ситуации 

на основе системного и 

междисциплинарного 

подходов  

Коммуникация УК-4 УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах), для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет 

в соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного 

языка документы 

для 

академического и 

профессиональног

о взаимодействия. 

УК-4.2. 

Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного 

формата, включая 

международные 

УК-4.3. Принимает 

участие в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать: принципы 

построения 

социального 

взаимодействия; 

современные 

коммуникативные 

технологии 

Уметь: составлять в 

соответствии с 

нормами   русского 

языка деловую; 

Организовать 

общение в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности 

Владеть: готовностью к 

установлению 

контакта, развитию 

коммуникации, в том 

числе с применением 

современных 

коммуникативных 

технологий. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурног

УК-5.1. Имеет 

представление о 

сущности и 

принципах анализа 

разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

Знать: принципы, 

инструменты и методы 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: учитывать 

разнообразие культур и 

особенности личности 
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о 

взаимодействия 

взаимодействия 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.3. 

Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с 

учетом различия 

этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

представителей 

различных культур. 

при формировании 

предложения 

образовательных услуг 

для выстраивания 

траектории 

инклюзивного 

образования 

взаимодействия 

Владеть: навыками 

межкультурного 

общения; готовностью 

обеспечивать создание 

недискриминационной   

среды для участников 

межкультурного 

взаимодействия при 

личном общении и при 

выполнении 

профессиональных 

задач. 

Самоорганизаци

я и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереже

ние) 

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствова

ния на основе 

самооценки 

УК-6.1. Выбирает 

приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности и цели 

карьерного роста. 

УК-6.2. Определяет 

образовательные 

потребности и 

способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на 

основе самооценки. 

УК-6.3. 

Выстраивает 

гибкую 

профессиональную 

траекторию, с 

учетом 

накопленного 

опыта 

профессиональной 

деятельности, 

изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития. 

Знать: методы 

оценки собственных 

ресурсов и 

управления ими при 

выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных целей 

Уметь: оценивать 

требования рынка 

труда и предложения 

образовательных услуг 

для выстраивания 

траектории 

собственного 

профессионального           

роста; использовать 

инструменты 

непрерывного 

образования 

возможности 

развития 

профессиональных 

компетенций 

Владеть: 

готовностью к 

использованию 

инструментов 

непрерывного 

образования 
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возможности 

развития 

профессиональных 

компетенций; 

навыками управления 

собственными 

ресурсами при 

выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных целей. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 72 часа (2 зачетные единицы).  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 
Сессия 

1-2 

Сесси

я 3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8    

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 60 60    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации зачет с 

оценк

ой 

зачет с 

оценк

ой 

   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 



 
8 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Курс 1 (Сессии 1-2) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализации 

возможностей в 

инклюзивном обществе 

36 32 4 4  
 

 
 

  

 

Тема 1.1. Принципы 

взаимодействия в 

инклюзивном обществе 

18 16 2 2  
 

 
 

  

 

Тема 1.2. Проблемы и 

ресурсы лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

18 16 2 2  
 

 
 

  

 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое 

регулирование 

формирования 

инклюзивного 

общества 

32 28 4 
 

 4  
 

  

 

Тема 2.1. Нормативно- 

правовые основания 

реализация 

возможностей в 

инклюзивном обществе 

16 14 2 
 

 2  
 

  

 

Тема 2.2. Средства 

обеспечения доступности 

для людей с 

инвалидностью 

различных объектов 

социальной 

инфраструктуры и услуг 

16 14 2 
 

 2  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  
 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ 
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РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с нарушениями 

зрения. Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями слуха. 

Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. Классификации и типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с интеллектуальными 

нарушениями. Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

Особенности проявления различных нарушений в развитии и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и инвалидностью. Социальные 

проблемы людей с инвалидностью, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество. Медицинская и социальная модели инклюзии. Психологические проблемы, 

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в общество. 

 

Тема 1.1. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и инвалидностью. Классификации и типологические 

особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с нарушениями 

зрения. Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями слуха. 

Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. Классификации и типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с интеллектуальными 

нарушениями. Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

Особенности проявления различных нарушений в развитии и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. 

2. Назовите основные принципы построения инклюзивной образовательной среды 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Тема 1.2. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и инвалидностью. Социальные 

проблемы людей с инвалидностью, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество. Медицинская и социальная модели инклюзии. Психологические проблемы, 

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в общество. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 

2. Отношение общества к инвалидам. 

3. Отношение инвалидов к обществу. 

4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 
5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 

6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и 
«разумное приспособление». 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Форма практического задания: презентация. 

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие 

интеграции людей с инвалидностью в общество  

2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество 
4 Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 

5 Характеристика «жилой среды» 

6 Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с 
людьми, имеющими инвалидность: 

 По зрению 

 По слуху 

 Речь 

 НОДА 

 Умственная отсталость 

 РАС 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.  
форма рубежного контроля –    тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБЩЕСТВА.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики в 

сфере образования. Нормативно-правовую базу в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ.  

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других 

маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с 

вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования 

доступности»; ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства связи и информации технические общего 

пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и 

безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики в 

сфере образования. Нормативно-правовую базу в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ.  

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других 

маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с 

вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования 

доступности»; ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства связи и информации технические общего 

пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и 

безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные 

права людей с инвалидностью. 

2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по   
время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью 

различных объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном 

обществе 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 
средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией 

 

1) Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео 

личных наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть 

правильно. 
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2) Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным 

описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных 

устройств. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Опыт ОАЭ в формировании инклюзивного общества 

2. Опыт Японии в формировании инклюзивного общества 

3. Опыт Кореи в формировании инклюзивного общества 

1. Опыт США в формировании инклюзивного общества 

2. Опыт Канады в формировании инклюзивного общества 

3. Опыт Великобритании в формировании инклюзивного общества. 

4. Опыт Германии в формировании инклюзивного общества. 

5. Опыт Франции в формировании инклюзивного общества 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.  
форма рубежного контроля – тестирование. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1 (Сессии 1-2) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как объект 

реализация возможностей 

в инклюзивном обществе 

10 Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

10 Подготовка презентации с докладом 

12 Тестирование 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое регулирование 

защиты личности в 

инклюзивном обществе 

9 Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение 

раздела в ЭИОС 

9 Подготовка презентации с докладом 

10 Тестирование 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60 часов 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Франция 

2. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Англия 

3. Зарубежный опыт инклюзивного образования: США 

4. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Германия 

5. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Швеция 

6. Современные проблемы инклюзивного образования. 

7. Исторические вехи инклюзивного образования 
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8. Теоретические основы инклюзивного образования 

9. Инклюзивное образование в России и за рубежом 

10. Возможные модели инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 1: 

11. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на статистические данные 

и данные из открытых источников). 

12. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в нашей 

стране. 

13. Раскройте сущность понятия «нормализация». 

14. Перечислите и раскройте модели интеграции в нашей стране. 

15. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное образование»? 

16. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 «за» и 

«против» для любой модели. 

17. Требования к доступности образовательной организации для инклюзии.  

18. Направления работы по формированию инклюзивной культуры в плане развития 

образовательной среды в ОО?  

19. Взаимодействие образовательной организации с учреждениями: психолого-

педагогическими и медико-социальными центрами, образовательными организациями при 

реализации инклюзивного обучения. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Вишнякова, Ю. А.  Инклюзивное искусство: учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Вишнякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 138 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496726 (дата обращения: 10.05.2022).  

2. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями: учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; 

под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491196 (дата обращения: 10.05.2022). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах. 

2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью в России. 

3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью за рубежом. 

4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ и инвалидностью в процессе 

реализации инклюзивного обучения. 

5. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта развития у 

детей с ОВЗ и инвалидностью. 

6. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в 

широкую практику образования. 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 2: 

1. Проект внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательную организацию. 

2. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со специальными 

образовательными потребностями. 

3. Понятие инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью. 

https://urait.ru/bcode/496726
https://urait.ru/bcode/491196
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4. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных 

документах. 

5. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской Федерации. 

6. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий. 

7. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии. 

8. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью. 

9. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики. 

10. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью как новая образовательная 

практика. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика: учебное пособие для вузов / 

Л. И. Аксенова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 377 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493354 (дата обращения: 10.05.2022).  
2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью: учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493336 (дата обращения: 

10.05.2022).  

3. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия: учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494383 (дата обращения: 10.05.2022).  

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

https://urait.ru/bcode/493354
https://urait.ru/bcode/493336
https://urait.ru/bcode/494383
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(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и за текстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 
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недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной 

проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 
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среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидами текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

««Человек с 

инвалидностью 

как объект 

реализации 

возможностей в 

инклюзивном 

обществе»» 

УК-1 Презент

ация  
Форма практического задания: презентация с докладом 

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие 

интеграции людей с инвалидностью в общество  

2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с 

инвалидностью в общество 

3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с 

нарушениями опорно- двигательного аппарата, зрения. 

4. Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность: 

 По зрению 

 По слуху 

 Речь 

 НОДА 

 Умственная отсталость 

 РАС 

УК-4 Тестиро

вание  
1. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ и 

инвалидностью? 

1) Испания 

2) Франция 

3) Германия 

 

2. Дети с каким нарушением развития стали обучаться первыми? 
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1) Глухие 

2) Слепые 

 

3. Образовательная интеграция для учащихся с нормативным развитием 

предусматривает: 

1) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ и инвалидностью; 

2) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе; 

3) обязанность помогать в обучении детям с ограниченными возможностями и 

инвалидностью. 

4. Государство гарантирует бесплатно для лиц с инвалидностью: 

1) услуги сурдопереводчика 

2) питание 

3) учебники 

5. Рекомендации ПМПК необходимы для: 

1) разработки индивидуального учебного плана 

2) разработки адаптированной образовательной программы 

3) разработки ФГОС 

6. Организационные модели ПМПК: 

1) отсутствуют 

2) вариативны 

3) стандартны 

7. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью: 

1) от 0 до 18 лет 

2) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы 

3) от 0 до 23 лет 

8. Основной установкой дефектолога, реализующего инклюзивную 

практику, является: 

1) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных 

условий 

2) некоторые дети не способны к обучению 

3) дети с ОВЗ и инвалидностью должны учиться в специализированных школах 



 
21 

9. Какие образовательные программы необходимы для реализации 

инклюзивного образовательного процесса: 1) коррекционная 

образовательная программа как составная часть общеобразовательной 

программы, 2) адаптированная основная общеобразовательная программа, 

3) адаптированная образовательная программа, 4) дополнительная 

образовательная программа, 5) дополнительная профессиональная 

программа? 

1) Необходимы все программы 

2) Необходимы программы 4, 5 

3) Необходимы программы 1, 2, 3 

10. Какое специальное оборудование для детей с нарушением слуха 

может быть в образовательном учреждении, реализующим инклюзивную 

практику из перечисленных: 

1) таблички с названиями помещений по Брайлю; 

2) табло «Бегущая строка», Световая индикация начала и конца урока, 

FM - системы для индивидуальной и групповой работы; 

3) специальный стул на колесах и с высокой спинкой. 

2. Раздел -2 

«Нормативно- 

правовое 

регулирование 

формирования 

инклюзивного 

общества» 

УК-5 Презент

ация 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией 

Примерный перечень тем докладов с разработкой презентации к разделу 2: 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания 

(опираясь на статистические данные и данные из открытых источников). 

2. Опыт работы общеобразовательных учреждений Москвы по внедрению 

инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии. 

3. Опыт работы общеобразовательных учреждений Ленинградской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

4. Опыт работы общеобразовательных учреждений Владимирской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

5. О перспективах инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Белгородском регионе.  

6. Школа инклюзивного образования «Ковчег». 

7. Опыт работы общеобразовательных организаций Самарской области по 

внедрению инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  
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8. Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

УК-6 Тестиро

вание 
Примерный вариант тестовых заданий: 

1.  (выберите один из вариантов ответа) 

Международный документ, в котором не упоминается понятие «инвалид» 

а) «Всемирная декларация по обучению для всех» 

б) «Конвенция ООН о правах ребенка» 

в) «Саламанская декларация и Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» 

г) «Дакарские рамки действий» 

2. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель обучения детей, которой соответствует данное положение: общество 

должно обеспечивать условия жизни, максимально приближенные к 

нормальным: 

а) медицинская модель 

б) модель включения 

в) модель нормализации  

3. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель интегрированного обучения детей, при которой дети с уровнем 

психофизического и речевого развития, соответствующим или близким к 

возрастной норме, по 1-2 человека на равных воспитываются в массовых 

группах (классах), получая постоянную коррекционную помощь учителя-

дефектолога специальной группы или класса (Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д.): 

а) частичная интеграция. 

б) комбинированная интеграция. 

в) временная интеграция. 

4. (выберите один из вариантов ответа) 

Понятия социальной и педагогической интеграции в специальную педагогику 

ввела: 

а) Н.М. Назарова 

б) Л.М. Шипицина 

в) М.И. Никитина 
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г) Л.С. Волкова 

5. (выберите один из вариантов ответа) 

Название пути развития интеграции, которому характерно разрушение 

дифференцированной системы обучения как традиционной формы 

специального образования и искусственное внедрение западных моделей 

интегрированного обучения (Н.Н. Малофеев): 

а) революционный путь  

б) эволюционный путь 

в) реформационный путь 

г) формационный путь  

6. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор кооперативно-деятельностной концепции (модели) интеграции детей с 

особыми потребностями в общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

7. (выберите один из вариантов ответа) 

Характеристика модели экстернальной педагогической интеграции (Н.Н. 

Малофеев, Н.М. Назарова и др.) 

а) взаимодействие специального и массового образования. 

б) интеграция внутри системы специального образования. 

в) адаптация ребенка с отклонениями в развитии в общую систему социальных 

отношений и взаимодействий прежде всего в рамках той образовательной среды, в 

которую он интегрируется. 

8. (выберите один из вариантов ответа) 

Название концепции (модели) интеграции детей с особыми потребностями в 

общество, которую характеризует следующий тезис – в процессе интеграции 

происходит естественное по желанию детей сочетание и смена фаз кооперации с 

фазами индивидуализации в деятельности: 

а) экосистеманая  

б) кооперативно-деятельностная 

в) реально-процессуальная 
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г) медико-философская 

9. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор, который ввел в теорию и политику современного образования понятие 

инклюзии: 

а) И. Дено  

б) Д. Мерсер 

в) М.Уилл  

г) У. Бронфенбреннер 

10. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор экосистемной концепции (модели) интеграции детей с особыми 

потребностями в общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

11.  (установите правильный порядок ответов) 

Хронологическая последовательность этапов (моделей) обучения детей с 

особенностями развития: 

а) модель включения  

б) модель нормализации 

в) медицинская модель 

12.  (установите соответствие между элементами двух множеств) 

Международная правовая основа инклюзивного образования: 

а Дакарские рамки действий 1 2006 г. 

б Конвенция ООН о правах ребенка 2 1989 г. 

в Саламанская декларация и Рамки 

действий по образованию лиц с 

особыми потребностями 

3 2000 г. 

г Конвенция ООН о защите прав 

инвалидов 

4    1994 г. 

13. (выберите два и более вариантов ответа) 

Показатели когнитивного компонента сформированности инклюзивной 

компетентности педагога (по Юсуповой В.Б.): 
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а) совокупность мотивов разных групп, направленных на осуществление 

педагогической деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

б) адекватно оценивать результаты своей познавательной и 

квазипрофессиональной деятельности, замечать свои ошибки и стремиться их 

исправить. 

в) знание и понимание специфики работы, технологий и методик педагогической 

деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

г) знание и понимание проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся вместе с нормально развивающимися сверстниками. 

14. (введите ответ в поле) 

……. – это подход в образовательной политики США и Европы, когда ученики с 

инвалидностью общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых 

программах, а если они даже и включены в классы массовой школы, то прежде всего 

для того, чтобы повысить свои возможности социальных контактов, но не для 

достижения образовательных целей. 

 

15.  (выберите два и более вариантов ответа) 

К внешним условиям, которые обеспечивают эффективную интеграцию детей с 

особыми образовательными потребностями, относятся (Малофеев Н.Н., 

Шматко Н.Д.): 

а) раннее выявление нарушений (на первом году жизни) и проведение 

коррекционной работы с первых месяцев жизни, так как в этом случае можно 

достичь принципиально иных результатов в развитии ребенка, которые позволят ему 

обучаться в массовом учреждении. 

б) уровень психофизического и речевого развития, соответствующий возрастной 

норме или близкий к ней. 

в) возможность овладения общим образовательным стандартом в предусмотренные 

для нормально развивающихся детей сроки. 

г) наличие возможности оказывать интегрированному ребенку эффективную 

квалифицированную коррекционную помощь 

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды, контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 1. Характеристика современного этапа развития инклюзивного 

образования в России. 

2. Показатели, подлежащие учету при решении вопроса об 

интеграции ребенка в среду нормально развивающихся детей. 

3. Организация социального включения лиц с нарушениями 

развития в коллектив.  

4. Психолого-педагогические особенности развития лиц с ОВЗ 

и инвалидностью различных категорий. 

5. Принципы и положения социализации детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

6. Методология социализации лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

УК-4 Задание: разработать презентацию на тему:  

1. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с 

проблемами в развитии в широкую практику образования». 

2. Внедрение инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью в ОО: 

перспективы и проблемы. 

УК-5 Задание: написать реферат на тему: 

«Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» 

УК-6 Задание: разработать профессиограмму педагога, осуществляющего 

инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика: учебное пособие для вузов / Л. И. Аксенова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05409-5. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/515541 (дата обращения: 10.03.2023). 

2. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании: учебник для вузов / Е. А. 

Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06713-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515317 

5.1.2. Дополнительная литература 
1. Типовая модель работы инклюзивной площадки движения «Абилимпикс» в рамках инклюзивных 

смен на базе детских центров: учебное пособие / составители Д. А. Баутин [и др.]. — Москва: ИРПО, 

2022. — 80 с. — ISBN 978-5-6048311-3-7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 
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система. — URL: https://e.lanbook.com/book/249824 (дата обращения: 13.03.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр и разбора 

конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с 

обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне 

аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Международное экономическое право» состоит в 

приобретении студентами базовых знаний  в области международно-правового регулирования 

экономической деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) приобретение студентами теоретических знаний в области международного экономического 

права:  

2) приобретение навыков анализа источников международного экономического права;  

3) приобретения умения использовать принципы и нормы международного экономического 

права в практической деятельности. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

     Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Юридический 

анализ 
ОПК-1 

Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правопримените

льной практики 

и предлагать 

оптимальные 

варианты их 

решения 

ОПК-1.1 Анализирует правовые 

ситуации, по которым в 

правоприменительной практике 

не сформированы 

единообразные подходы в 

применении норм права 

(нестандартные правовые 

ситуации). 

ОПК-1.2 Предлагает 

правоприменительные решения 

по нестандартным правовым 

ситуациям с учетом возможных 

правовых последствий. 

Знать: 

Нормативную базу 

международного 

экономического права 

 

Уметь: 

Анализировать 

фактические 

обстоятельства 

конкретного дела 

 

Владеть: 

Различными подходами в 

применении норм права 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессия 3 Сессия 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
20 12 8 

Лекционные занятия 12 12  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8  8 

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

     Консультации     

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 156 96 60 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180 108 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Курс 2 Сессия 3 

Раздел 1. Теория 

Международного 

экономического права 

108 96 12 12       

 

Тема 1.1. Понятие, 

сущность и система 

международного 

экономического права 

28 24 4 4       

 

Тема 1.2. Источники и 

принципы 

международного 

экономического права 

28 24 4 4       

 

Тема 1.3. Субъекты и 

предмет международного 
26 24 2 2       
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

экономического права 

Тема 1.4. Структура 

международного 

экономического права 

26 24 2 2       

 

Курс 2 Сессии 4 

Раздел 2. Институты 

международного 

экономического права 

72 60 8   8     

 

Тема 2.1. 

Международные 

экономические 

организации 

14 12 2   2     

 

Тема 2.2. 

Международные 

валютно-кредитные 

отношения 

14 12 2   2     

 

Тема 2.3. Налоги в 

мировой и национальной 

экономике 

14 12 2   2     

 

Тема 2.4. Россия в 

системе международных 

экономических 

отношений 

14 12 2   2     

 

Тема 2.5. 

Международное 

экономическое право в 

международных 

экономических 

отношениях стран СНГ и 

России 

12 12 -   -     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 зачет 

Общий объем, часов 180 156 20 12  8      
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Теория международного экономического права  

 

Тема 1.1. Понятие, сущность и система международного экономического права  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Понятие международного экономического права: предмет, методы правового 

регулирования. Соотношение и взаимосвязь международного и внутригосударственного права. 

Понятие и классификация норм международного экономического права. Система и структура 

международного экономического права. 

 

Тема 1.2. Источники и принципы международного экономического права 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие принципы права, принципы международного права. Специальные принципы МЭП. 

Принцип (режим) недискриминации. Принцип (режим) НБН. Принцип национального режима. 

Принцип (режим) взаимной выгоды. Принцип (режим) преференциальности.  

Сущность и особенности источников МЭП. Вспомогательные источники МЭП. 

Концепция рекомендательной нормы международного права и понятие «мягкого права». 

Международный договор как основной источник МЭП. Соотношение международного договора, 

международного обычая и решений международных организаций. Национальные нормы 

экстратерриториального действия. 

 

Тема 1.3. Субъекты и предмет международного экономического права 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Субъекты международного экономического права: соотношение публичного и частного 

элементов в МЭП. Государства - субъекты МЭП. Государственный иммунитет. Различия в 

правовом статусе отдельных государств. Международные, в том числе экономические 

учреждения. Международные организации. Межправительственные, в том числе экономические 

организации. Межгосударственные региональные интеграционные учреждения. 

Неправительственные международные организации. Параорганизации. Международные 

конференции. Преференциальные системы. Транснациональные компании (ТНК). Индивиды, 

физические и юридические лица и международное право. 

 

Тема 1.4. Структура международного экономического права 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международное финансовое право. Международное торговое право. Международное 

инвестиционное право. Международное трудовое право. Международное валютное право. 

Основные направления международно-правового регулирования валютных отношений. 

Договорные основы деятельности Международного валютного фонда.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2. Институты международного экономического права 

 

Тема 2.1. Международные экономические организации 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Международные экономические организации в системе ООН. Классификация 

международных экономических организаций. Структура и основные органы ООН. 

Экономический и социальный совет. Конференция ООН по торговле и развитию. Программа 

развития ООН. Специализированные учреждения ООН.  

Основные международные экономические организации. Международный валютный фонд. 

Международные клубы кредиторов. Европейский банк реконструкции и развития. Европейский 

инвестиционный банк. Межгосударственный банк СНГ. 

Организации группы Всемирного Банка. Международный банк реконструкции и развития. 

Международная финансовая корпорация. Международная ассоциация развития. Многостороннее 

агентство по гарантиям инвестиций. Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров.  

Тема 2.2. Международные валютно-кредитные отношения  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международная валютная система, валютные рынки, валютная политика. Международная 

валютно-финансовая система. Валютный курс и стоимость валюты. Валютная политика. Золото 

и его роль в международной валютной системе.  

Международные расчеты и международный кредит. Платежный баланс. Международные 

расчеты: условия, формы, валютно-финансовые риски. Международный кредит. 

 

Тема 2.3. Налоги в мировой и национальной экономике 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Налоговые системы зарубежных стран. Развитие систем налогообложения в условиях 

глобализации экономики. Существующие в мире системы налогообложения.  

Международные аспекты налогообложения. Проблема международного двойного 

налогообложения и ее устранение. Модельные налоговые конвенции. Участие России в мировых 

налоговых процессах. Регионы льготного налогообложения на территории РФ. Налогообложение 

отдельных видов внешнеэкономической деятельности: производственная деятельность, 

экспортно-импортные операции с товарами, международная финансовая деятельность, 

международная торговля услугами, международные перевозки. 

 

Тема 2.4. Россия в системе международных экономических отношений 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Геоэкономический потенциал России в XXI веке. Финансовая система России. Бюджетная и 

налоговая система России. Государственный внутренний и внешний долг России. Иностранные 

инвестиции в России. Перспективы развития МЭП. Россия и ВТО. Россия и БРИКС. 

 

Тема 2.5. Международное экономическое право в международных экономических 

отношениях стран СНГ и России. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Регулирование экономического сотрудничества на региональном уровне. Иные формы 

международно-правового регулирования регионального экономического сотрудничества. Регионализм и 

глобализм. Европейский союз. Правовые формы международных экономических связей Евросоюза. 

Сотрудничество Евросоюза со странами АКТ (страны Африки, Карибского бассейна и Тихого океана). 

Восточноевропейское партнерство. Россия и Евросоюз. Экономическое сотрудничество стран-членов 

Содружества Независимых Государств (СНГ). Возникновение и правовая база СНГ. Эволюция 

экономического сотрудничества стран СНГ. Союзное государство, зоны свободной торговли, 

Таможенный союз, Единое экономическое пространство (ЕЭП). 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема 2.1. Международные экономические организации 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа 
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Вопросы к дискуссии 

1. Международные экономические организации в системе ООН.  

2. Основные международные экономические организации.  

3. Организации группы Всемирного Банка.  

 

Темы контрольных работ 

1. Международные экономические организации в системе ООН.  

2. Основные международные экономические организации.  

3. Организации группы Всемирного Банка.  

 

Тема 2.2. Международные валютно-кредитные отношения  

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа 

Вопросы к дискуссии 

1. Международная валютная система, валютные рынки, валютная политика.  

2. Международные расчеты и международный кредит.  

 

Темы контрольных работ 

1. Международная валютная система, валютные рынки, валютная политика.  

2. Международные расчеты и международный кредит.  

 

Тема 2.3. Налоги в мировой и национальной экономике 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа 

Вопросы к дискуссии 

1. Налоговые системы зарубежных стран.  

2. Международные аспекты налогообложения.  

Темы контрольных работ 

1. Налоговые системы зарубежных стран.  

2. Международные аспекты налогообложения.  

 

Тема 2.4. Россия в системе международных экономических отношений 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа 

Вопросы к дискуссии 

1. Геоэкономический потенциал России в XXI веке.  

2. Россия и ВТО.  

3. Россия и БРИКС. 

Темы контрольных работ 

1. Геоэкономический потенциал России в XXI веке.  

2. Россия и ВТО.  

3. Россия и БРИКС. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

курс 2 сессия 3 

 Раздел 1. Теория международного 

экономического права 

96 Самостоятельное изучение 

курс 2 сессии 4 

Раздел 2. Институты 

международного экономического 

права 

60 Самостоятельное изучение 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

156  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

156  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Понятие международного экономического права: предмет, методы правового 

регулирования.  

2. Понятие и классификация норм международного экономического права.  

3. Система и структура международного экономического права. 

4. Общие принципы права, принципы международного права, специальные принципы 

международного экономического права.  

5. Сущность и особенности источников международного экономического права.  

6. Субъекты международного экономического права: соотношение публичного и 

частного элементов в международном экономическом праве.  

7. Общая характеристика основных элементов международного экономического права. 

Общая характеристика международного правосудия.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 1. Понятие и 

источники международного торгового права. Обычное и конвенционное (договорное) 

международное торговое право : учебник для вузов / В. А. Белов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01912-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512704 (дата обращения: 23.10.2023). 

2. Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 2. 

Частноунифицированное международное торговое право : учебник для вузов / В. А. 

Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 426 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04389-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512705 (дата обращения: 23.10.2023). 

3. Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 3. 

Наднациональное международное торговое право (право ЕС и ВТО) : учебник для 

вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 218 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01914-8. — Текст : электронный // Образовательная 
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512706 (дата обращения: 

23.10.2023). 

4. Матвеева, Т. Д.  Международное право : учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16015-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530250 (дата обращения: 

20.10.2023). 

5. Международное коммерческое право : учебник для вузов / В. Ф. Попондопуло [и др.] ; 

под общей редакцией В. Ф. Попондопуло. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 476 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10496-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510982 (дата обращения: 23.10.2023). 

6. Шаблова, Е. Г.  Международное коммерческое (торговое) право : учебное пособие для 

вузов / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; под общей редакцией Е. Г. Шабловой. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 94 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05597-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493667 (дата обращения: 23.10.2023). 

 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Международные экономические организации в системе ООН.  

2. Основные международные экономические организации.  

3. Организации группы Всемирного Банка.  

4. Международная валютная система, валютные рынки, валютная политика.  

5. Международные расчеты и международный кредит.  

6. Налоговые системы зарубежных стран.  

7. Международные аспекты налогообложения.  

8. Геоэкономический потенциал России в XXI веке.  

9. Россия и ВТО.  

10. Россия и БРИКС. 

11. Международное экономическое право в международных экономических отношениях 

стран СНГ и России. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 1. Понятие и 

источники международного торгового права. Обычное и конвенционное (договорное) 

международное торговое право : учебник для вузов / В. А. Белов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01912-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512704 (дата обращения: 23.10.2023). 

2. Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 2. 

Частноунифицированное международное торговое право : учебник для вузов / В. А. 

Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 426 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04389-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512705 (дата обращения: 23.10.2023). 

3. Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 3. 

Наднациональное международное торговое право (право ЕС и ВТО) : учебник для 

вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 218 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01914-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512706 (дата обращения: 

23.10.2023). 
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4. Матвеева, Т. Д.  Международное право : учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16015-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530250 (дата обращения: 

20.10.2023). 

5. Международное коммерческое право : учебник для вузов / В. Ф. Попондопуло [и др.] ; 

под общей редакцией В. Ф. Попондопуло. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 476 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10496-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510982 (дата обращения: 23.10.2023). 

6. Шаблова, Е. Г.  Международное коммерческое (торговое) право : учебное пособие для 

вузов / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; под общей редакцией Е. Г. Шабловой. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 94 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05597-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493667 (дата обращения: 23.10.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) «Международное экономическое право» является зачет, который проводится в устной 

форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
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БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
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накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 

рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Форма рубежного контроля: контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 1 

Код контролируемой компетенции: ОПК-1 

1. Понятие международного экономического права: предмет, методы правового 

регулирования.  

2. Понятие и классификация норм международного экономического права.  

3. Система и структура международного экономического права. 

4. Общие принципы права, принципы международного права, специальные принципы 

международного экономического права.  

5. Сущность и особенности источников международного экономического права.  

6. Субъекты международного экономического права: соотношение публичного и частного 

элементов в международном экономическом праве.  

7. Общая характеристика основных элементов международного экономического права. Общая 

характеристика международного правосудия. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 2 

Код контролируемой компетенции: ОПК-1 

1. Международные экономические организации в системе ООН.  

2. Основные международные экономические организации.  

3. Организации группы Всемирного Банка.  

4. Международная валютная система, валютные рынки, валютная политика.  

5. Международные расчеты и международный кредит.  

6. Налоговые системы зарубежных стран.  

7. Международные аспекты налогообложения.  

8. Геоэкономический потенциал России в XXI веке.  

9. Россия и ВТО.  

10. Россия и БРИКС. 

11. Международное экономическое право в международных экономических отношениях 

стран СНГ и России.  
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

ОПК-1 1. Понятие международного экономического права: предмет, 

методы правового регулирования.  

2. Понятие и классификация норм международного экономического 

права.  

3. Система и структура международного экономического права. 

4. Общие принципы права, принципы международного права, 

специальные принципы международного экономического права.  

5. Сущность и особенности источников международного 

экономического права.  

6. Субъекты международного экономического права: соотношение 

публичного и частного элементов в международном 

экономическом праве.  

7. Общая характеристика основных элементов международного 

экономического права. Общая характеристика международного 

правосудия.  

8. Международные экономические организации в системе ООН.  

9. Основные международные экономические организации.  

10. Организации группы Всемирного Банка.  

11. Международная валютная система, валютные рынки, валютная 

политика.  

12. Международные расчеты и международный кредит.  

13. Налоговые системы зарубежных стран.  

14. Международные аспекты налогообложения.  

15. Геоэкономический потенциал России в XXI веке.  

16. Россия и ВТО.  

17. Россия и БРИКС. 

18. Международное экономическое право в международных 

экономических отношениях стран СНГ и России. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное право : учебник для вузов / И. В. Гетьман-

Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 560 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06679-1. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510656 (дата обращения: 20.10.2023). 
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2. Матвеева, Т. Д.  Международное право : учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16015-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530250 (дата обращения: 

20.10.2023). 

3. Международное право : учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.]. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 664 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17784-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533733 (дата обращения: 

20.10.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

4. Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 1. Понятие и 

источники международного торгового права. Обычное и конвенционное (договорное) 

международное торговое право : учебник для вузов / В. А. Белов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01912-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512704 (дата обращения: 23.10.2023). 

5. Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 2. 

Частноунифицированное международное торговое право : учебник для вузов / В. А. 

Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 426 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04389-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512705 (дата обращения: 23.10.2023). 

6. Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 3. 

Наднациональное международное торговое право (право ЕС и ВТО) : учебник для 

вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 218 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01914-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512706 (дата обращения: 

23.10.2023). 

7. Международное коммерческое право : учебник для вузов / В. Ф. Попондопуло [и др.] ; 

под общей редакцией В. Ф. Попондопуло. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 476 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10496-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510982 (дата обращения: 23.10.2023). 

8. Шаблова, Е. Г.  Международное коммерческое (торговое) право : учебное пособие для 

вузов / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; под общей редакцией Е. Г. Шабловой. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. — 94 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05597-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493667 (дата обращения: 23.10.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в аудитории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждой практическому занятию. Это является необходимым условием 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

 Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, презентация).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Международное правосудие» состоит в усвоении 

обучающимися системы научных знаний и практических навыков, касающихся материальных и 

процессуальных аспектов деятельности международных судов 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) Выявить и объяснить место и роль международного правосудия в современном 

международном правопорядке; 

2)  Охарактеризовать и проанализировать историю международного правосудия; 

3) Показать становление современного международного правосудия; 

3) Изучить основные современные институты международного правосудия. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

     Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Юридический 

анализ 
ОПК-1 

Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правопримените

льной практики 

и предлагать 

оптимальные 

варианты их 

решения 

ОПК-1.1 Анализирует 

правовые ситуации, по 

которым в 

правоприменительной 

практике не сформированы 

единообразные подходы в 

применении норм права 

(нестандартные правовые 

ситуации). 

ОПК-1.2 Предлагает 

правоприменительные 

решения по нестандартным 

правовым ситуациям с учетом 

возможных правовых 

последствий. 

Знать: 

Нормативную базу 

международного 

правосудия 

 

Уметь: 

Анализировать 

фактические 

обстоятельства 

конкретного дела 

 

Владеть: 

Различными подходами в 

применении норм права 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения  



5 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессия 3 Сессия 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
20 12 8 

Лекционные занятия 12 12  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8  8 

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

     Консультации     

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 156 96 60 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180 108 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Курс 2 Сессия 3 

Раздел 1. Международное 

правосудие: теория, 

история, современность 

108 96 12 12       

 

Тема 1.1. Роль 

международного 

правосудия в современном 

международном 

правопорядке 

36 32 4 4       

 

Тема 1.2. История 

институтов 

международного 

правосудия 

36 32 4 4       

 

Тема 1.3. Становление 

современного 
36 32 4 4       
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

международного 

правосудия 

Курс 2 Сессии 4 

Раздел 2. Институты 

международного 

правосудия 

72 60 8   8     

 

Тема 2.1. Универсальные 

институты 

международного 

правосудия при 

международных 

организациях 

14 12 2   2     

 

Тема 2.2. Роль 

международных судебных 

институтов в становлении 

интеграционных 

сообществ 

14 12 2   2     

 

Тема 2.3. Международные 

судебные институты в 

интеграционных 

сообществах с участием 

России 

14 12 2   2     

 

Тема 2.4. Роль 

международных судебных 

институтов в области 

защиты прав и свобод 

человека 

14 12 2   2     

 

Тема 2.5. Международное 

уголовное правосудие. 
12 12 -   -     

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 зачет 

Общий объем, часов 180 156 20 12  8      
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Международное правосудие: теория, история, современность  

Тема 1.1. Роль международного правосудия в современном международном 

правопорядке  

Перечень изучаемых элементов содержания: 
Общая характеристика международного правосудия. Институт «друзей суда» в 

международном судопроизводстве. Система разрешения международных экономических споров. 

 

Тема 1.2. История институтов международного правосудия  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международное правосудие в Древней Греции. Международное правосудие в Древнем 

Риме. Международное правосудие в Средние века. 

 

Тема 1.3. Становление современного международного правосудия 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Развитие идеи международного правосудия в 19 – начале 20 веков. Развитие идеи 

международного правосудия во второй половине 20 века. Вклад российских ученых в развитие 

идеи международного правосудия.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

РАЗДЕЛ 2. Институты международного правосудия 

 

Тема 2.1. Универсальные институты международного правосудия при 

международных организациях 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международный суд ООН. Разрешение споров в рамках Всемирной торговой 

организации. Международный трибунал по морскому праву. Международный центр по 

урегулированию инвестиционных споров. 

 

Тема 2.2. Роль международных судебных институтов в становлении интеграционных 

сообществ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Суд Европейского Союза. Международные суды Латинской Америки. Международные 

суды Африки. 

 

Тема 2.3. Международные судебные институты в интеграционных сообществах с 

участием России 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Экономический суд СНГ и юридическая природа его компетенции. Суд Евразийского 

союза. Практика рассмотрения дел в Суде Евразийского союза. 

 

Тема 2.4. Роль международных судебных институтов в области защиты прав и 

свобод человека 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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Компетенция Европейского суда по правам человека. Межамериканский суд по правам 

человека. Африканский суд по правам человека и народов. 

 

Тема 2.5. Международное уголовное правосудие. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международный трибунал для суда над главными военными преступниками гитлеровской 

Германии. Международный трибунал по бывшей Югославии. Международный уголовный 

трибунал по Руанде. Международный уголовный суд. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема 2.1. Универсальные институты международного правосудия при 

международных организациях 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа 

Вопросы к дискуссии 

1. Международный суд ООН.  

2. Разрешение споров в рамках Всемирной торговой организации.  

3. Международный трибунал по морскому праву.  

4. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. 

 

Темы контрольных работ 

1. Международный суд ООН.  

2. Разрешение споров в рамках Всемирной торговой организации.  

1. Международный трибунал по морскому праву.  

2. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. 

 

Тема 2.2. Роль международных судебных институтов в становлении интеграционных 

сообществ  

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа 

Вопросы к дискуссии 

1. Суд Европейского Союза.  

2. Международные суды Латинской Америки.  

3. Международные суды Африки. 

Темы контрольных работ 

1. Суд Европейского Союза.  

2. Международные суды Латинской Америки.  

3. Международные суды Африки. 

 

Тема 2.3. Международные судебные институты в интеграционных сообществах с 

участием России 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа 

Вопросы к дискуссии 

1. Экономический суд СНГ и юридическая природа его компетенции. 

2. Суд Евразийского союза. 

3. Практика рассмотрения дел в Суде Евразийского союза. 

Темы контрольных работ 

1. Экономический суд СНГ и юридическая природа его компетенции. 

2. Суд Евразийского союза. 

3. Практика рассмотрения дел в Суде Евразийского союза. 
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Тема 2.4. Роль международных судебных институтов в области защиты прав и 

свобод человека 

Форма практического задания: дискуссия, контрольная работа 

Вопросы к дискуссии 

1. Компетенция Европейского суда по правам человека.  

2. Межамериканский суд по правам человека.  

3. Африканский суд по правам человека и народов. 

Темы контрольных работ 

1. Компетенция Европейского суда по правам человека.  

2. Межамериканский суд по правам человека.  

3. Африканский суд по правам человека и народов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – контрольная работа 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

курс 2 сессия 3 

Раздел 1. Международное 

правосудие: теория, история, 

современность 

96 Самостоятельное изучение 

курс 2 сессии 4 

Раздел 2. Институты 

международного правосудия 

60 Самостоятельное изучение 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

156  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

156  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Общая характеристика международного правосудия.  

2. Институт «друзей суда» в международном судопроизводстве.  

3. Система разрешения международных экономических споров. 

4. Международное правосудие в Древней Греции.  

5. Международное правосудие в Древнем Риме.  

6. Международное правосудие в Средние века. 

7. Развитие идеи международного правосудия в 19 – начале 20 веков.  

8. Развитие идеи международного правосудия во второй половине 20 века.  

9. Вклад российских ученых в развитие идеи международного правосудия.   
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Аулов, В. К.  Международное гуманитарное право (право вооруженных конфликтов): 

учебник для вузов / В. К. Аулов, А. Н. Сотников, Ю. Н. Туганов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 73 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15682-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520501 (дата обращения: 20.10.2023). 

2. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное право: учебник для вузов / И. В. Гетьман-

Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 560 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06679-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510656 (дата обращения: 20.10.2023). 

3. Гетьман-Павлова, И. В.  Международный гражданский процесс: учебник для вузов / И. 

В. Гетьман-Павлова, А. С. Касаткина, М. А. Филатова ; под общей редакцией И. В. 

Гетьман-Павловой. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 341 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13153-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513547 (дата 

обращения: 20.10.2023). 

4. Матвеева, Т. Д.  Международное право: учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16015-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530250 (дата обращения: 

20.10.2023). 

5. Международное право: учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.]. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 664 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17784-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533733 (дата обращения: 

20.10.2023). 

6. Международное уголовное право: учебник для вузов / А. В. Бриллиантов [и др.] ; под 

общей редакцией А. В. Бриллиантова ; ответственные редакторы А. А. Арямов, Г. А. 

Русанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 358 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03451-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511279 (дата обращения: 20.10.2023). 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Международный суд ООН.  

2. Разрешение споров в рамках Всемирной торговой организации.  

3. Международный трибунал по морскому праву.  

4. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. 

5. Суд Европейского Союза.  

6. Международные суды Латинской Америки.  

7. Международные суды Африки. 

8. Экономический суд СНГ и юридическая природа его компетенции. 

9. Суд Евразийского союза. 

10. Практика рассмотрения дел в Суде Евразийского союза. 

11. Компетенция Европейского суда по правам человека.  

12. Межамериканский суд по правам человека.  

13. Африканский суд по правам человека и народов. 

14. Международный трибунал для суда над главными военными преступниками 

гитлеровской Германии.  

15. Международный трибунал по бывшей Югославии.  

16. Международный уголовный трибунал по Руанде.  
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17. Международный уголовный суд. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Аулов, В. К.  Международное гуманитарное право (право вооруженных конфликтов): 

учебник для вузов / В. К. Аулов, А. Н. Сотников, Ю. Н. Туганов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 73 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15682-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520501 (дата обращения: 20.10.2023). 

2. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное право: учебник для вузов / И. В. Гетьман-

Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 560 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06679-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510656 (дата обращения: 20.10.2023). 

3. Гетьман-Павлова, И. В.  Международный гражданский процесс: учебник для вузов / И. 

В. Гетьман-Павлова, А. С. Касаткина, М. А. Филатова ; под общей редакцией И. В. 

Гетьман-Павловой. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 341 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13153-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513547 (дата 

обращения: 20.10.2023). 

4. Матвеева, Т. Д.  Международное право: учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16015-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530250 (дата обращения: 

20.10.2023). 

5. Международное право: учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.]. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 664 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17784-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533733 (дата обращения: 

20.10.2023). 

6. Международное уголовное право: учебник для вузов / А. В. Бриллиантов [и др.] ; под 

общей редакцией А. В. Бриллиантова ; ответственные редакторы А. А. Арямов, Г. А. 

Русанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 358 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03451-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511279 (дата обращения: 20.10.2023). 

 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  
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В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

 

 

  

 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Форма рубежного контроля: контрольная работа 

 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 1 

Код контролируемой компетенции: ОПК-1 

1. Общая характеристика международного правосудия.  

2. Институт «друзей суда» в международном судопроизводстве.  

3. Система разрешения международных экономических споров. 

4. Международное правосудие в Древней Греции.  

5. Международное правосудие в Древнем Риме.  

6. Международное правосудие в Средние века. 

7. Развитие идеи международного правосудия в 19 – начале 20 веков.  

8. Развитие идеи международного правосудия во второй половине 20 века.  

9. Вклад российских ученых в развитие идеи международного правосудия.   

 

Вопросы/задания рубежного контроля по Разделу 2 

Код контролируемой компетенции: ОПК-1 

1. Международный суд ООН.  

2. Разрешение споров в рамках Всемирной торговой организации.  

3. Международный трибунал по морскому праву.  

4. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров. 

5. Суд Европейского Союза.  

6. Международные суды Латинской Америки.  

7. Международные суды Африки. 

8. Экономический суд СНГ и юридическая природа его компетенции. 

9. Суд Евразийского союза. 

10. Практика рассмотрения дел в Суде Евразийского союза. 

11. Компетенция Европейского суда по правам человека.  

12. Межамериканский суд по правам человека.  

13. Африканский суд по правам человека и народов. 

14. Международный трибунал для суда над главными военными преступниками 

гитлеровской Германии.  

15. Международный трибунал по бывшей Югославии.  

16. Международный уголовный трибунал по Руанде.  

17. Международный уголовный суд. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 
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ОПК-1 
1. Общая характеристика международного правосудия.  

2. Институт «друзей суда» в международном судопроизводстве.  

3. Система разрешения международных экономических споров. 

4. Международное правосудие в Древней Греции.  

5. Международное правосудие в Древнем Риме.  

6. Международное правосудие в Средние века. 

7. Развитие идеи международного правосудия в 19 – начале 20 

веков.  

8. Развитие идеи международного правосудия во второй 

половине 20 века.  

9. Вклад российских ученых в развитие идеи международного 

правосудия.   

 

10. Международный суд ООН.  

11. Разрешение споров в рамках Всемирной торговой 

организации.  

12. Международный трибунал по морскому праву.  

13. Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров. 

14. Суд Европейского Союза.  

15. Международные суды Латинской Америки.  

16. Международные суды Африки. 

17. Экономический суд СНГ и юридическая природа его 

компетенции. 

18. Суд Евразийского союза. 

19. Практика рассмотрения дел в Суде Евразийского союза. 

20. Компетенция Европейского суда по правам человека.  

21. Межамериканский суд по правам человека.  

22. Африканский суд по правам человека и народов. 

23. Международный трибунал для суда над главными военными 

преступниками гитлеровской Германии.  

24. Международный трибунал по бывшей Югославии.  

25. Международный уголовный трибунал по Руанде.  

26. Международный уголовный суд. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное право: учебник для вузов / И. В. Гетьман-

Павлова, Е. В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 560 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06679-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/510656 (дата обращения: 20.10.2023). 

2. Матвеева, Т. Д.  Международное право: учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 432 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16015-4. — Текст: электронный // Образовательная 
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530250 (дата обращения: 

20.10.2023). 

3. Международное право: учебник для вузов / А. Н. Вылегжанин [и др.]. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 664 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17784-8. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533733 (дата обращения: 

20.10.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

4. Аулов, В. К.  Международное гуманитарное право (право вооруженных конфликтов): 

учебник для вузов / В. К. Аулов, А. Н. Сотников, Ю. Н. Туганов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 73 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15682-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520501 (дата обращения: 20.10.2023). 

5. Гетьман-Павлова, И. В.  Международный гражданский процесс: учебник для вузов / И. 

В. Гетьман-Павлова, А. С. Касаткина, М. А. Филатова ; под общей редакцией И. В. 

Гетьман-Павловой. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 341 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13153-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513547 (дата 

обращения: 20.10.2023). 

6. Международное уголовное право: учебник для вузов / А. В. Бриллиантов [и др.] ; под 

общей редакцией А. В. Бриллиантова ; ответственные редакторы А. А. Арямов, Г. А. 

Русанов. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 358 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03451-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511279 (дата обращения: 20.10.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

работе в аудитории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждой практическому занятию. Это является необходимым условием 



19 

 

при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных 

результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу 

до проведения промежуточной аттестации 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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 Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, презентация).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися системных знаний 

в области обучения с применением дистанционных образовательных технологий и 

технологий электронного обучения с последующим их применением в профессиональной 

сфере: в научно-исследовательской, организационно-управленческой и проектной 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений об основных категориях дистанционного обучения; 

нормативно правовых актах, обеспечивающими реализацию электронного обучения; 

2. знакомство с моделями электронного обучения; 

3. получение знаний об основных методах, средствах и формах организации 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий и применения 

технологий электронного обучения; 

4. формирование представлений о деятельности преподавателя и обучающихся при 

электронном обучении. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и 

связи между ними. 

УК-1.2 

Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического 

анализа источников 

информации. 

УК-1.3 

Вырабатывает 

стратегию действий 

Знать методы 

критического анализа и 

оценки проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода; 

основные принципы 

критического анализа; 

способы поиска 

вариантов решения 

поставленной 

проблемной ситуации 

Уметь анализировать 

проблемную ситуацию 

как систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними; 

осуществлять поиск 

вариантов решения 
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для решения 

проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, планируя 

результат каждого 

из них. 

поставленной 

проблемной ситуации; 

определять стратегию 

достижения 

поставленной цели как 

последовательности 

шагов, предвидя 

результат каждого из 

них и оценивая их 

влияние на внешнее 

окружение 

планируемой 

деятельности и на 

взаимоотношения 

участников этой 

деятельности 

Владеть навыками 

критического анализа 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода и определения 

стратегии действий для 

достижения 

поставленной цели 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками: 
8 8 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия   

из них: в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия 4 4 

из них: в форме практической подготовки   

Консультации / Иная контактная работа   

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
  

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 1, Сессия 3-4)  

Раздел 1. 

Дидактические основы 

дистанционного, 

электронного 

обучения и обучения 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

34 30 4 2    2   

 

Тема 1.1. 

Дистанционное 

обучение, электронное 

обучение и обучение с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий: основные 

дидактические понятия 

17 15 2 2       

 

Тема 1.2. 
Дидактическая система 

дистанционного 

обучения, 

электронного обучения 

17 15 2     2   

 

Раздел 2. Реализация 

технологий 

электронного 

обучения и обучения 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

34 30 4 2    2   

 

Тема 2.1. Современные 

педагогические 

технологии, 

применяемые в 

электронном обучении 

17 15 2 2       
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
  

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

 п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

и обучении с 

применением ДОТ, и 

их особенности 

Тема 2.2. Особенности 

реализации 

педагогической 

деятельности в 

электронном обучении 

и обучении с 

применением ДОТ 

17 15 2     2   

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4          

 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4    4    

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

1. Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное 

обучение и обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.).  

2. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

3. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  

4. Виды и формы дистанционного обучения.  

5. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 

6. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения. 

7. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 

8. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

9. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика. 

10. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 
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11. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

 

Тема 1.1. Дистанционное обучение, электронное обучение и обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий: основные дидактические понятия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение и 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.), модели 

современного дистанционного и электронного обучения, виды и формы дистанционного 

обучения, цели и содержание дистанционного и электронного обучения,  нормативно-

правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

 

Тема 1.2. Дидактическая система дистанционного обучения, электронного обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения, методы 

и приемы дистанционного и электронного обучения, средства обучения, используемые в 

электронном обучении и обучении с использование дистанционных образовательных 

технологий, формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика, 

формы контроля в дистанционном и электронном обучении, оособенности организации 

процесса электронного обучения и обучения с использование дистанционных 

образовательных технологий. 

РАЗДЕЛ 2. Реализация технологий электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ, и их особенности: обучение в сотрудничестве, 

проектная деятельность, портфолио, «перевернутый класс», обучение с помощью веб-

технологий; 

2. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в 

системе электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

3. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

4. Роли и функции преподавателя электронного обучения; 

5. Взаимодействие «преподаватель – обучающийся» и обучающихся между собой 

при электронном обучении; 

6. Специфика интернет-общения. 

 

Тема 2.1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ, и их особенности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обучение в сотрудничестве, ппроектная деятельность, портфолио, «Перевернутый 

класс», обучение с помощью веб-технологий, современные квалификационные требования к 

преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

  

Тема 2.2. Особенности реализации педагогической деятельности в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе электронного 

обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, роли и 
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функции преподавателя дистанционного обучения, ввзаимодействие «преподаватель – 

обучающийся» и обучающихся между собой при электронном обучении и обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий, специфика интернет-общения 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема лабораторного занятия «Дидактические основы дистанционного, 

электронного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий» 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Проанализируйте основные характеристики массовых открытых онлайн-курсов. 

Выделите положительные и отрицательные стороны организации обучения с 

использованием МООК. Ответ аргументируйте. 

2. Найдите в Интернете примеры реализации МООК в вашей предметной области 

составьте их краткую аннотацию, укажите ссылку на соответствующий сетевой 

ресурс. 

3. Представьте анализ развития дистанционного и электронного обучения в России или 

за рубежом (на ваш выбор), используя приём хроноленты (презентация событий в 

хронологическом порядке). Отметьте ключевые события и дайте им характеристику. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема лабораторного занятия «Реализация технологий электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий» 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Напишите эссе «Мое представление о дистанционной форме обучения». 

2. Составьте небольшую анкету для обучающихся, использующих дистанционные 

образовательные технологии, на основании информации из которой вы могли бы 

сформировать группы сотрудничества. Какие качества личности обучающихся вам 

представляются для этого наиболее значимыми? 

3. Составьте список аннотаций к научным публикациям (не менее 5) по тематике 

«Ролевые игры в электронном или дистанционном обучении» и «Деловые игры в 

электронном или дистанционном обучении». 

4. Составьте перечень удаленных и распределенных виртуальных лабораторий, 

приведите примеры (ссылки на сетевые ресурсы) лабораторных работ в 

дистанционной форме. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 1) 

Раздел 1. Дидактические основы 

дистанционного, электронного 

обучения и обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

32 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Реализация технологий 

электронного обучения и 

обучения с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

32 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по модулю, часов 64  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

64  

 

3.2 Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Какое понятие шире «дистанционное обучение» или «электронное обучение»? 

Ответ обоснуйте. 

2. Чем e-learning отличается от электронного обучения? Приведите аргументы. 

3. Определите различие понятий «дистанционное обучение» и «дистанционные 

образовательные технологии». Ответ аргументируйте. 

4. Открытое образование обеспечивает: 

‒ целенаправленную, контролируемую самостоятельную работу обучающегося; 

‒ возможность обучаться на притяжении всей жизни по индивидуальному плану; 

‒ получение диплома о высшем образовании; 

‒ постоянное интерактивное взаимодействие обучающих и обучающихся; 

‒ доступ к информационным ресурсам всего мирового сообщества, 

При выборе правильного варианта помните, что их может быть несколько. 

5. Приведите примеры использования онлайн- и офлайн-обучения. 

6. Для сетевого обучения определяющим является: 

‒ создание информационно-образовательной среды; 

‒ использование ресурсов нескольких образовательных организаций; 

‒ обеспечение доступа к Интернету; 

‒ наличие договора об образовательной деятельности. 
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7. Актуальны ли сегодня, в период бурного развития новых информационных 

технологий, требования из определений дистанционного обучения, которые были 

сформулированы Е.С. Полат и А.А. Андреевым, или их необходимо несколько 

скорректировать? Предложите собственную версию определения н обоснуйте свою позицию. 

8. Как Вы думаете, какие условия необходимо выполнить для организации в 

Вашем образовательном учреждении обучения исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий? 

9. Проанализируйте современные модели обучения. Какая из моделей 

используется в Вашей образовательной организации. Какая модель, на Ваш взгляд, более 

эффективна и почему? Ответ аргументируйте. 

10. От чего зависит эффективность ЭО и ДОТ? Ответ обоснуйте. 

11. Проанализируйте цели обучения без использования ЭО и ДОТ. Сравните их 

целями обучения с использованием ЭО и ДОТ. Определите различия и направления в 

реализации целей при обучении с использованием ЭО и ДОТ. 

12. Как реализуется принцип интерактивности при электронном обучении? 

13. Сформулируйте правила, вытекающие из принципов н закономерностей дис-

танционного и электронного обучения, необходимые для организации обучения с 

использованием ЭО и ДОТ. 

14. Как эвристические методы используются в дистанционном обучении? 

Приведите примеры. 

15. В чем вы видите принципиальные отличия электронного учебника от учебника 

на бумажном носителе? 

16. Можно ли и почему печатный текст (точную копию учебника на бумажном 

носителе) считать электронным образовательным ресурсом? Ответ обоснуйте. 

17. Видите ли Вы разницу в определениях ЦОР и ЭОР? Выделите сходства и 

различия. Ответ аргументируйте. 

18. Предложите спектр средств, с помощью которых можно поддерживать 

мотивацию учащегося к обучению с использованием ЭО и ДОТ. 

19. В чем заключается специфика проведения экзамена при реализации обучения с 

использованием ДОТ? 

20. Перечислите основные правила организации вебинаров. 

21. Перечислите факторы, влияющие на выбор форм контроля учебной 

деятельности при дистанционном и электронном обучении. 

22. Существует ли потребность в обучении с использованием ЭО и ДОТ? Опишите 

перечень проблем и трудностей, связанных с обучением с использованием ЭО и ДОТ. 

Выберите одну из трудностей и предложите свои пути её преодоления. 

23. Определите специфику группового обучения в организации обучения с 

использованием ЭО и ДОТ. Назовите её преимущества и недостатки. Ответ аргументируйте. 

24. Предложите наиболее эффективные способы погружения обучающихся в СДО. 

Какие способы помогут сделать обучение эффективным и результативным? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — 



12 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Охарактеризуйте специфику использования технологии обучения в 

сотрудничестве применительно к электронному обучению. 

2. Каким образом лучше формировать группы: смешанные или одинаковые по 

уровню обученности (например, только «отличники» либо только неуспевающие)? Какая 

группа будет работать продуктивнее? Можно ли доверить формирование группы самим 

учащимся на основе их симпатии? Ответ обоснуйте на примерах. 

3. В чем заключается специфика организации и реализации технологии 

проектной деятельности при электронном обучении? 

4. При каких условиях использование сетевого проекта в электронном обучении 

будет эффективно? 

5. Обоснуйте актуальность использования технологии портфолио и электронном 

обучении. 

6. Определите достоинства портфолио студента. Сравните его с традиционными 

оценочными средствами. 

7. Какой перечень материалов Вы готовы представить в своем портфолио? 

Обоснуйте ответ. 

8. Какие существуют виды портфолио преподавателя? Обоснуйте практическую 

значимость такого портфолио. Предложите свой перечень наименований портфолио 

преподавателя. 

9. Каковы специфические особенности применения технологии «перевернутый 

класс» в обучении с использованием ДОТ?  

10. В чем принципиальное отличие деятельности преподавателя от тьютора? 

11. Какими чертами преподавателя или тьютора, по Вашему мнению, Вы 

обладаете? 

12. Должен ли преподаватель сам разрабатывать курс, размещать его в СДО, 

организовывать процесс обучения или на каждом этапе организации обучения с 

использованием ДОТ должен работать отдельный профессионал? Ответ обоснуйте. 

13. Представьте и формате презентации функциональные обязанности участников 

образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ (преподаватель. тьютор, 

фасилитатор, модератор), продемонстрировав различия в их профессиональной 

деятельности. 

14. Предложите решения для снятия психологического барьера при реализации 

образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ, который может возникать в 

процессе взаимодействии между преподавателем и обучающимися. 

15. Взаимодействие в системе «преподаватель-обучающийся», «обучающийся-

обучающийся» в Интернете отличается от аналогичного при традиционном обучении. 

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
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Предложите варианты организации взаимодействия, которые сделают такое общение 

эффективным. 

16. Использование СДО в учебном процессе предполагает, в том числе, и 

знакомство всех участников процесса обучения. Предложите перечень вопросов, на которые 

должен ответить обучающийся, чтобы впоследствии взаимодействие между преподавателем 

и обучающимися и обучающихся между собой было эффективным. Как может быть 

организовано такое знакомство? 

17. В традиционном обучении принято поощрять и наказывать обучающихся. 

Необходимо ли поощрять и наказывать их, если они получают образование в рамках ЭО и с 

использованием ДОТ? Объясните свою позицию. Если Вы ответили утвердительно, 

предложите собственные варианты поощрения и наказания. 

18. Если у Вас есть опыт обучения дистанционно, то возникали ли у Вас 

сложности при интернет-общении? Как Вы их преодолевали? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачёт, который проводится в устной форме. 

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 
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из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по система зачтено/не зачтено для  зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Раздел 1 «Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий» 

 

Форма рубежного контроля: устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

1. Когда в российском образовании появилось понятие «дистанционное обучение»? 

2. Как называется информационная система, предназначенная для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным 

обучением? 

3. Как называется процесс и результат коммуникативного взаимодействия субъектов и 

объектов образования в виртуальной образовательной среде, специфику и содержание 

которой определяют конкретные субъекты и объекты во время самого 

взаимодействия ? 

4. Организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников  -  

5. Технология организации учебного процесса, в которой совмещается применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и 

традиционного обучения, называется 

6. Как называется система образования, обеспечивающая возможность выбора 

обучаемым программы, преподавателя, графика и форм обучения в одном или 
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нескольких учебных заведениях вне зависимости от места их расположения и места 

жительства обучаемого? 

7. Среда, включающая в себя информационные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающая освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся, называется… 

8. Какие действующие модели обучения используются наиболее часто в современном 

образовательном процессе? 

9. От традиционных университетских онлайн-курсов массовые открытые онлайн-курсы 

отличают следующие ключевые черты: 

10. Какие существуют основные виды дистанционного обучения? 

11. Какое можно выделить обучение, если брать за основу классификации тип 

приобретения и передачи знаний? 

12. Комплекс программно-технических средств, методик и организационных 

мероприятий, которые позволяют обеспечить доставку образовательной информации 

обучающимся посредством Сети; проверку знаний, полученных в рамках курса 

обучения, конкретным обучающимся, а также организацию постоянного 

опосредованного взаимодействия между преподавателем, администратором и 

обучаемыми –  

13. Электронное обучение, как и традиционное, представляет собой определенную 

дидактическую систему, которая включает в себя ряд основных тесно 

взаимосвязанных компонентов: 

14. Какие принципы выделяют в качестве специфических принципов электронного 

обучения? 

15. Какие принципы, характерные и для дистанционного обучения и электронного 

обучения, помимо неотъемлемых для процесса обучения, относятся к группе общих 

психолого-педагогических принципов? 

16. Среди общедидактических методов наибольший интерес представляют эвристические 

методы как эффективный способ взаимодействия участников в дистанционном и 

электронном обучении. Что относится к группе эвристических методов? 

17. Какие методы  характерны для различных моделей и видов дистанционного и 

электронного обучения? 

18. Какие общедидактические методы в соответствии с общепринятой классификацией 

методов обучения по характеру познавательной деятельности, выделенной 

И.Я. Лернером и Н.М. Скаткиным, применяют в большей степени, в том числе и в 

электронном обучении? 

19. Что представляет собой распределенная информационная система, позволяющая 

надежно сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции электронных 

документов через глобальные сети передачи данных в удобном для конечного 

пользователя виде? 

20. Какие программные средства позволяют создавать наглядные и символические 

модели математической и физической реальности и проводить эксперименты с 

такими моделями? 

21. В каких формах при дистанционном и электронном обучении может проводиться 

экзамен? 

22. Кто оценивает знания при организации контроля учебной деятельности при 

реализации дистанционного и электронного обучения? 

23. Какие факторы влияют на выбор форм контроля учебной деятельности при 

электронном обучении? 

24. Какие проблемы могут возникать при организации процесса обучения с 

использованием ДОТ? 
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25. Какого рода проблемы могут возникнуть на начальном этапе организации процесса 

электронного обучения и обучения с использованием ДОТ? 

Код контролируемой компетенции 

1. УК-1 

Раздел 2 «Реализация технологий электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» 

 

Форма рубежного контроля: устный опрос 

 

Вопросы рубежного контроля 

1. Как называется информационная система, предназначенная для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным 

обучением? 

2. Какие положительные стороны имеет работа в малых группах: 

3. Как называется способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым, практическим 

результатом, оформленным в виде конкретного продукта деятельности? 

4. Какие требования к проекту входят в правило пяти «П»? 

5. Какой проект, представляющий собой совместную учебно-познавательную, 

исследовательскую, творческую или игровую деятельность участников проекта, 

разделенных между собой расстоянием, организованную на основе компьютерной 

телекоммуникации, преимущественно используется в ЭО и обучении с 

использованием ДОТ? 

6. Укажите принципы, на которые опирается технология портфолио в ЭО. 

7. Как называется технология организации обучения, в которой за счёт предварительной 

самостоятельной работы обучающегося с теоретическим материалом в электронной 

информационно-образовательной среде происходит замена лекционных занятий 

(например, дома при дистанционной поддержке преподавателя) практическими (в 

аудитории или дистанционно в режиме онлайн с преподавателем)? 

8. Задание c элементами ролевой игры; более продолжительный и целенаправленный 

подбор информации в глобальной сети с целью поиска ответов на поставленные 

вопросы и обмена полученной информацией с участниками заданного сценария – это: 

9. Разрабатывая курс обучения с использованием ДОТ, преподавателю, в первую 

очередь, необходимо обратить внимание на… 

10. Выберите характерные черты деятельности преподавателя ДО. 

11. Какими личностными качествами необходимо обладать преподавателю и тьютору как 

консультантам в электронном и дистанционном обучении? 

12. Какие профессиональные роли зачастую одновременно выполняет преподаватель 

электронного обучения? 

13. При реализации ЭО и обучения с использованием ДОТ могут найти применение 

различные типы взаимодействия (общения) с использованием технологических 

возможностей компьютерных сетей 

Код контролируемой компетенции 

1. УК-1 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Коды контролируемой компетенций- УК-1 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  
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1. Понятия «дистанционное обучение», «электронное обучение», «обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий». 

2. Понятия, используемые в электронном и дистанционном обучении (база знаний, 

виртуальная образовательная среда, виртуальное обучение, онлайн-обучение, офлайи-

обучение, открытое образование, сетевое обучение, система управления обучением, 

смешанное обучение, электронная дидактика, электронная информационно-

образовательная среда). 

3. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

4. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  

5. Виды дистанционного обучения.  

6. Формы дистанционного обучения.  

7. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 

8. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения. 

9. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 

10. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

11. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика. 

12. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 

13. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

14. Обучение в сотрудничестве как педагогическая технология, применяемая в 

электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

15. Проектная деятельность как педагогическая технология, применяемая в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

16. Портфолио как педагогическая технология, применяемая в электронном обучении и 

обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

17. «Перевернутый класс» как педагогическая технология, применяемая в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

18. Обучение с помощью веб-технологий как педагогическая технология, применяемая в 

электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

19. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

20. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

21. Роли и функции преподавателя электронного обучения. 

22. Особенности взаимодействия «преподаватель – обучающийся» при электронном 

обучении; 

23. Особенности взаимодействия «преподаватель – группа обучающихся» при 

электронном обучении; 

24. Особенности взаимодействия «обучающийся – обучающийся» при электронном 

обучении. 

Коды контролируемой компетенций- УК-1 

Аналитические задания: 

1. Привести примеры сайтов образовательного назначения, которые могут быть 

использованы при реализации электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

2. Привести примеры вопросов, которые можно предложить для обсуждения студентами 

в рамках сетевой научно-практической конференции; 

3. Предложить тематику и сценарий проведения сетевой научно-практической 

конференции по тематике выбранной предметной области исследований; 
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4. Проанализировать сайты образовательного назначения и выделить типичные разделы 

таких сайтов; 

5. Привести примеры использования сетевых ресурсов для активизации 

самостоятельной работы обучающихся; 

6. Выполнить обзор существующих проектов профессиональных социальных сетей с 

точки зрения использования их ресурсов при реализации электронного обучения и 

обучения с использование дистанционных образовательных технологий; 

7. Выполнить обзор существующих профессиональных сетевых сообществ с точки 

зрения использования их ресурсов при реалиазции электронного обучения и обучения 

с использование дистанционных образовательных технологий; 

8. Предложить тематику дополнительных дистанционных курсов для программы 

обучения в магистратуре по выбранной специальности; 

9. Ознакомится с примерами дистанционных конференций по тематике выбранной 

предметной области исследований, составить аннотированный список; 

10. Ознакомится с примерами форумов по тематике выбранной предметной области 

исследований, составить аннотированный список; 

11. Разработать сценарий коллективной сетевой игры. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

3. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715 

4. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для 

вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516367 

2. Воробьева, С. В.  Управление образовательными системами : учебник и 

практикум для вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07307-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513857 . 

3. Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 

Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13159-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/518643. 

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
https://urait.ru/bcode/516367
https://urait.ru/bcode/513857
https://urait.ru/bcode/518643
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5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний 

от ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/  

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн. научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования 

«Web of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.c

om 

7. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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Аудиторные занятия проходят в форме лекций и лабораторных работ. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, так как: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачёту. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 
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проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» в рамках реализации основной 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

По разделу 1 «Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий» и разделу 2 

«Реализация технологий электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий» проводятся лабораторные занятия в виртуальных 

лабораториях, размещенных сети Интернет с использованием программного обеспечения, 

указанного в п.5.4.2. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, 

форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о методах и технологиях работы в команде и лидерстве с последующим применением 

полученных знаний в профессиональной сфере; в формировании практических навыков создания 

эффективных команд и управления ими, руководства коллективом, лидерства.  

Задачи дисциплины (модуля): 

− знать сущностные характеристики лидерства; 

− знать источники и виды власти; 

− уметь определять источники и ориентиры лидерской активности; 

− уметь использовать механизмы лидерства на практике; 

− знать типологию команд; 

− знать теоретические и практические основы формирования профессиональной команды. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты 

обучения 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной работы и на ее основе 

организует отбор членов команды 

для достижения поставленной 

цели; 

УК-3.2. Координирует и 

направляет деятельность 

участников команды на 

достижение поставленной цели с 

учетом особенностей поведения ее 

участников, временных и прочих 

ограничений. 

УК-3.3. Организует работу 

команды, в том числе на основе 

коллегиальных решений, а также 

распределяет полномочия и 

делегирует полномочия в 

соответствии с поставленными 

целями. 

Знать: методики 

социального 

взаимодействия и 

реализации своей 

роли в команде 

Уметь: 

вырабатывать 

стратегию 

командной работы, 

координировать 

деятельность 

команды 

Владеть: 

методиками 

организации работы 

команды, принятия 

коллегиальных 

решений, 

распределения 

полномочий 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессия 3–4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками   
8 8 

Лекционные занятия 4 4 

Практические занятия 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
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т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
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т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Сессия 3–4) 

Раздел 1. Основы 

лидерства 
36 32 4 4  

 
 

 
  

 

Тема 1.1. Понятие 

лидерства 
18 16 2 2  

 
 

 
  

 

Тема 1.2. Основные 

теории лидерства 
18 16 2 2  

 
 

 
  

 

Раздел 2. 

Командообразование 
32 28 4 

 
 4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.1. Понятие команд 
16 14 2 

 
 2  

 
  

 

Тема 2.2. Типология 

команд 
16 14 2 

 
 2  

 
  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  
 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЛИДЕРСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие лидерства, основные теории лидерства. 

Тема 1.1. Понятие лидерства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущностные характеристики лидерства. Понятия «лидер» и «лидерство». Группа как 

пространство лидерской активности. Природа лидерства. Функции и роли лидера в группе. Типология 

лидерства. Традиционные и современные подходы к исследованию лидерства. Принципы разработки 

типологий лидерства и лидеров. Объединенная типология лидерства.  

Виды власти в организации. Влияние. Формы влияния. Взаимодействие в системах "руководитель-

подчиненный", "лидер-последователь". 

Внутренние источники и ориентиры лидерской активности. Потребности как источники 

активности лидера. Ценностно-смысловые ориентиры и критерии лидерской активности. Групповые 

нормы и поведение лидера. Механизмы реализации власти лидера. Сущность и виды власти. Влияние как 

глубинное основание власти лидера. Психологические воздействия как средства реализации влияния 

лидера.  

Тема 1.2. Основные теории лидерства 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Теория «черт лидера». Эмпирические исследования лидерских качеств. Противоречия 

теории «черт лидера». Ситуационная теория лидерства. Определение ситуации, выделение ее 

основных элементов. Теория определяющей роли «лидер – последователи».  

Ситуационная теория лидерства П. Херси, К. Бланшара (управленческая решетка). 

Ситуационная теории лидерства Ф. Фидлера. Ситуационный подход к лидерству "цель-путь". 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Понятие лидерства 

Форма практического задания: реферат 

Примерные темы для написания реферата 

1. Основные аспекты понятия «команда». 

2. Формирование команды. 

3. Психологические факторы командообразования. 

4. Процессы внутри команды, находящейся в фазе распада. 

5. Распределение функциональных и командных ролей.  

6. Состав команды проекта. 

Тема практического занятия: Основные теории лидерства 

Форма практического задания: реферат 

Примерные темы для написания реферата  

1. Управленческие команды в современной бизнес-организации. 

2. Условия определяющие содержание и формы управления социальным развитием 

организации. 

3. Состав рабочей группы и характер ее деятельности по разработке стратегии управления 

командой. 

4. Порядок внесения изменений в стратегию управления командой. 

5. Принципы создания команды проекта. 

6. Формирование команды. Подходы к формированию команды. 

7. Состав команды проекта. 

8. Требования к менеджерам проекта. 

9. Командный стиль управления в больших и малых коллективах. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 2. КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 



 
8 

Понятие команд, типология команд 

Тема 2.1. Понятие команд 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические основы формирования профессиональной команды. Теория формирования 

команд. Классификация малых групп. Общая характеристика команды как малой группы. 

Условия для создания команды. Достоинства и недостатки команды. Команда как перцептивная 

модель управления.  

Тема 2.2. Типология команд 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типология команд. Особенности организации производственных и интеллектуальных 

команд. Интеллектуальные команды. От группы к высокоэффективной команде. Ролевая 

дифференциация команды. Команда и организационная структура. Организационные 

возможности командной работы. Руководитель команды как стратегический лидер. Роль 

руководителя в формировании команды. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Понятие команд 

Форма практического задания: деловая игра 

Пример деловых игр 

Деловая игра «Образуем круг» 

Ведущий: «Мы все очень разные. Интересуемся разными вещами, увлекаемся различными хобби. 

Но все-таки между нами есть сходства. Следующее упражнение поможет некоторым участникам 

открыться по-новому и, в свою очередь, узнать что-то новое и неожиданное о других».  

В начале упражнения необходимо выбрать одного добровольца. Доброволец выходит в центр 

круга и говорит, например: «Я люблю кошек». Фразу можно переформулировать, например: «Я 

увлекаюсь…». Тот человек, который разделяет его интересы, подходит к нему и берет его за руку. И в 

свою очередь говорит: «Я люблю…». И таким образом образуется цепочка. В конце последний участник 

берет за руку первого и круг замыкается. 

Тема практического занятия: Типология команд  

Форма практического задания: деловая игра 

Пример деловых игр 

Деловая игра «Прирожденный лидер»  

Перед началом упражнения необходимо сделать искусственные препятствия по всему 

пространству кабинета. Расставить парты и стулья в хаотичном порядке.  

Ведущий: «В каждом коллективе есть лидер. Это тот человек, который направляет, воодушевляет, 

распределяет обязанности. Как правило, лидер знает цель лучше всех и лучше всех видит перспективу, 

определяет пути развития. Сейчас мы проверим способности нашего лидера и степень взаимопонимания 

лидера и коллектива».  

Все участники выстраиваются друг за другом в колону. При этом лидер (староста группы) 

становится позади колоны лицом назад. Тот человек, который стоит впереди колоны идет вперед, а лидер 

направляет его. Колона должна слушаться лидера, а задача лидера – выбирать направление, чтобы 

достигнуть цели. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (сессия 3–4) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ 

ЛИДЕРСТВА 32 
Подготовка реферата  

Самостоятельное изучение темы 

РАЗДЕЛ 2. 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 
28 

Подготовка реферата 

Самостоятельное изучение темы 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень тем рефератов к Разделу 1 

1. Основные причины неудач лидеров. 

2. Предпосылки власти. 

3. Способы и результаты влияния. 

4. Основные отличия лидерства и менеджмента. 

5. Лидерство и стиль руководства как основа стратегического развития предприятия. 

6. Женское лидерство в бизнесе. 

7. Основные теории лидерства. 

8. Лидерство как функция ситуации. 

9. Особенности ситуационных теорий лидерства. 

10. Ситуационная теория лидерства. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Спивак, В. А.  Лидерство: учебник для вузов / В. А. Спивак. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6921-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511178 

2. Ильин, В. А.  Психология лидерства: учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-

1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511051 

3. Психология лидерства: лидерство в социальных организациях: учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев [и др.] ; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-

3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516688 

https://urait.ru/bcode/511178
https://urait.ru/bcode/511051
https://urait.ru/bcode/516688
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4. Селезнева, Е. В.  Психология управления: учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Селезнева. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 373 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8378-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511259.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем рефератов к Разделу 2 

1. Групповая динамика и уровень развития группы. 

2. Рабочие команды и команды повышения эффективности/качества. 

3. Проектные и творческие команды. 

4. Кросскультурные команды. 

5. Управленческие команды. 

6. Организации, создающие команды. 

7. Элементы эффективной команды и методы достижения (общность видения, 

взаимозависимость, сплоченность и ответственность, доверие и понимание, групповые 

процедуры). 

8. Командные роли (по Белбину): сильные и слабые стороны. 

9. Стиль лидерства и тип команды. 

10. Лидерские инструменты управления (менторинг, коучинг, наставничество). 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Спивак, В. А.  Лидерство: учебник для вузов / В. А. Спивак. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6921-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511178 

2. Ильин, В. А.  Психология лидерства: учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-

1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511051 

3. Психология лидерства: лидерство в социальных организациях: учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев [и др.] ; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-

3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516688 

4. Селезнева, Е. В.  Психология управления: учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Селезнева. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 373 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8378-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511259.  

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

https://urait.ru/bcode/511259
https://urait.ru/bcode/511178
https://urait.ru/bcode/511051
https://urait.ru/bcode/516688
https://urait.ru/bcode/511259
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Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада) 

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10–20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат – www.antiplagiat.ru – (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (далее – БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося – 80 

рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося – 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 
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Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Раздел 1. «Основы лидерства» 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Вопросы  рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-3 

1. Что такое лидерство? 

1) Управление. 

2) Тип управленческого взаимодействия. 

3) Метод управления. 

4) Способ воздействия на подчиненных. 

 

2. Кого можно назвать лидером? 

1) Администратора. 

2) Профессионала. 

3) Инноватора. 

4) Уважаемую личность. 

 

3. Основа действий лидера: 

1) План. 

2) Видение. 

3) Подсказки. 

4) Все вышеперечисленное. 

 

4. Лидер: 

1) Даёт импульс движению. 

2) Поддерживает движение. 

3) Препятствует движению. 

4) Не влияет на движение. 

 

5. Найди ошибочное утверждение. 

1) Большая часть управленцев обладает лидерскими качествами. 

2) Зачастую лидер не является менеджером. 

3) Редко встречается лидер, не являющийся руководителем. 

4) Часто лидер – обожаемый человек, которого любят, принимают на веру все им 

сказанное. 

 

6. Как звучит лозунг демократического стиля управления? 

1) Будем все решать вместе! 

2) Жду вклад и инициативу со стороны подчиненных! 

3) Коллега – это партнер, или тот, кто возьмет все на себя! 

4) Будем делать то, что прикажет начальство! 

 

7. Синоним «авторитарному» стилю – 

1) директивный; 
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2) коллегиальный; 

3) формальный; 

4) анархический. 

 

8. Либеральный стиль руководства: 

1) мотивирует подчиненных на плодотворную работу; 

2) стимулирует профессиональный рост, способствует приобретению опыта и творческих 

умений; 

3) негативно воспринимается опытными работниками; 

4) не может поддержать долгое время производительность труда. 

 

9. В качестве ... выступают: выделение лидера из толпы, подчеркивание его 

исключительности, сплочение последователей и обеспечение преданности масс вождю. 

1) Результатов работы команды. 

2) Условий формирования лидера. 

3) Факторов проявления харизмы. 

 

10. Власть, построенная на традиции и силе личных качеств и особенностей лидера, – 

это… 

1) власть вознаграждения; 

2) власть информации; 

3) власть примера; 

4) традиционная власть; 

5) харизматическая власть. 

 

Раздел 2. «Командообразование» 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Вопросы  рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-3 

 

1. Эффект межгрупповых отношений, предполагающий дискриминацию другой группы и 

вынесение решений в пользу членов своей группы, называется: 

1) моббинг; 

2) ингрупповой фаворитизм; 

3) групповое сопротивление. 

 

2. Процесс целенаправленного формирования особого способа взаимодействия людей в 

организованной группе, позволяющего эффективно реализовывать их энергетический, 

интеллектуальный и творческий потенциал сообразно стратегическим целям организации, 

называется: 

1) ценностно-ориентационное единство; 

2) командообразование; 

3) групповая сплоченность. 

 

3. Начальный этап командообразования, на котором осуществляется целенаправленный 

подбор членов команды на основе принципа максимальной однородности участников, 

учитывающего требование взаимодополняемости: 

1) знакомство; 

2) формирование общего видения; 

3) комплектование команды. 
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4. Автором модели «Колесо команды» является: 

1) . Р.М. Белбин; 

2) Т.Б. Базаров; 

3) Марджерисон-МакКенн. 

 

5. Процесс, действие или вмешательство, создающее стимул для члена команды к тому, 

чтобы предпринять необходимые действия для достижения общей цели – это: 

1) признание; 

2) мотивация; 

3) вмешательство; 

4) делегирование. 

 

6. Этап командообразования, на котором команда постоянно отслеживает, насколько 

эффективно она продвигается вперед, называется: 

1) знакомство; 

2) рефлексия; 

3) позиционирование. 

 

7. Совокупность ожиданий, существующая относительно каждого члена команды, 

называется: 

1) стремление; 

2) образ; 

3) роль. 

 

8. Групповой защитный механизм, заключающийся в ограничении допуска информации 

как извне в группу, так и из группы вовне – это: 

1) групповое табу; 

2) самоизоляция; 

3) внешний локус контроля. 

 

9. Группа, которой предоставляется существенная автономия и которая несет полную 

ответственность за поведение своих членов и результаты деятельности, называется: 

1) самоуправляемая команда; 

2) потенциальная команда; 

3) высокоэффективная команда; 

4) все ответы неверны. 

 

10. Член команды с низким уровнем уверенности в себе, полагающийся на суждение 

других – 

1) пассивный; 

2) подвергавшийся насилию; 

3) «хороший парень»; 

4) агрессивный. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
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Коды 

контролируемой 

компетенции 

Вопросы / задания 

УК-3 1. Перечислите навыки ситуационного лидера. 

1) Диагностика, гибкость и партнерство. 

2) Наставничество, диагностика и поддержка. 

3) Делегирование, поддержка и указание. 

4) Партнерство, делегирование и гибкость. 

 

2. Процесс, в ходе которого обозначаются и распределяются командные 

роли, обеспечивающие взаимодополнение и совместимость членов 

команды, называется: 

1) все ответы неверны; 

2) макропозиционирование; 

3) микропозиционирование. 

 

3. Лидер — это: 

1) человек, способный использовать все имеющиеся источники власти 

для превращения созданного для других видения реальности; 

2) человек, обладающий большой харизмой; 

3) человек, помогающий людям полностью раскрывать их способности, 

умеющий создавать идеал и стремиться к нему; 

4) все ответы верны. 

 

4. Лидер должен обладать следующими основными чертами: 

1) способность определить место сбоя и принять корректирующие меры; 

2) умение решать личностные конфликты, которые возникают при 

волевых решениях; 

3) быть общительным; 

4) умение общаться с людьми, способность распознавать потенциал 

каждого человека и заинтересовывать его в полном использовании этого 

потенциала. 

 

5. Влияние или харизма руководителя согласно теории менеджмента 

должны осуществляться на основе: 

1) функции управления; 

2) знаний и умения использовать формы морального поощрения; 

3) прямых связей с работником; 

4) власти, основанной на силе личных качеств и стиля руководителя. 

 

6. Имидж руководителя является определяющим по отношению к: 

1) способам решения конфликтов; 

2) деловой репутации сотрудника организации; 

3) имиджу организации; 

4) производительности труда работников. 

 

7. Власть — это: 

1) возможность влиять на других; 

2) специфическое воздействие на подчиненных; 

3) совокупность способов воздействия на подчиненных; 

4) любое влияние на людей. 
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8. Власть, основанная на вознаграждении, предпочтительна в таких 

условиях, когда (выберите несколько вариантов ответа): 

1) она дает стимулы для качественного выполнения работ; 

2) уровень удовлетворения работника от работы очень высок; 

3) есть возможность рассмотреть индивидуальные потребности 

работников; 

4) ситуация может быть признана кризисной. 

 

9. Власть, построенная на силе личных качеств или способности лидера, 

является: 

1) диктаторской; 

2) экспертной; 

3) принудительной; 

4) харизматической. 

 

10. Формальные лидеры: 

1) назначены и исполняют свои обязанности, используя авторитет; 

2) назначены или выбраны и исполняют свои полномочия, используя 

механизмы организованной структуры; 

3) выбраны и используют свои полномочия, используя свое умение 

влиять на людей. 

 

11. Команда — это: 

1) группа сотрудников, стремящихся к достижению целей компании; 

2) небольшая группа сотрудников, стремящихся к достижению общей 

цели; 

3) группа сотрудников, имеющих общие интересы. 

 

12. Тип управленческой команды определяется: 

1) особенностями лидера; 

2) культурой группы; 

3) типом организационной структуры. 

 

13. Адаптация — этап развития команды, на котором: 

1) члены команды обмениваются информацией, знают задачи, не 

доверяют друг другу; 

2) члены команды обмениваются информацией, формируют задачи, 

отношения вежливые и осторожные; 

3) члены команды обмениваются информацией, знают свои задачи, 

доверяют друг другу. 

 

14. Групповая динамика — это: 

1) позитивные воззрения на потенциал; 

2) условия, удовлетворяющие работников; 

3) процесс взаимодействия индивидов. 

 

15. «Порог управляемости» — это: 

1) численность подчиненных, при которой коллектив выходит из-под 

контроля; 

2) минимально допустимое число руководителей в организации; 

3) коммуникационные преграды между руководителем и подчиненным; 

4) необходимые профессиональные знания. 
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16. Под границами контроля в управлении следует понимать: 

1) объем работ, за выполнение которых несет ответственность 

определенное лицо; 

2) число функциональных специалистов в структурном подразделении; 

3) количество функций, выполняемых руководителем; 

4) количество уровней управления в организационной структуре 

управления. 

 

17. Нормы управляемости при повышении уровня управления 

организации: 

1) увеличиваются; 

2) не изменяются; 

3) снижаются; 

4) резко возрастают. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Спивак, В. А.  Лидерство: учебник для вузов / В. А. Спивак. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6921-4. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511178 

2. Ильин, В. А.  Психология лидерства: учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01559-

1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511051 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Психология лидерства: лидерство в социальных организациях: учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев [и др.]; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08262-

3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516688 

2. Селезнева, Е. В.  Психология управления: учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Селезнева. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 373 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8378-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511259.  

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/511178
https://urait.ru/bcode/511051
https://urait.ru/bcode/516688
https://urait.ru/bcode/511259
http://biblioclub.ru/
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публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, так 

как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с материалом предыдущей лекции по учебнику и учебным пособиям; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практического занятия следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе на занятии. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе на занятии; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/


 
23 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения и 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения и 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об информационных системах и технологиях с последующим применением в 

профессиональной сфере и в формировании практических навыков по аналитическо-

информационной работе, развитию навыков поиска, критического анализа и синтеза 

информации.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. понять реальные возможности современных  информационных систем и 

технологий для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его 

безопасности; 

2. получить представление об инструментах когнитивных технологий - 

программе индексации и сравнения текстов, отнесении текстов к тематике, установлении 

эмоциональной окраски текста. Применение когнитивных технологий при принятии 

решений; 

3. методологическое осмысление искусственного интеллекта, основанного на 

работе семантических инструментов;   

4. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, 

методах поиска и поисковых механизмах  и  приемах пользования ими; 

5. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности 

информации; 

6. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации;  

7. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенци

й (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий.  

УК-1.1 Анализирует 

проблемную 

ситуацию как 

целостную систему, 

выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними. 

Знать: Теоретические и прикладные 

основы анализа данных, основы 

бизнес-интеллекта, теорию принятия 

решений, математическое 

моделирование, типы  

Уметь: Проводить сравнительный 

анализ методов и инструментальных 

средств анализа больших данных 

Проводить анализ больших данных в 

соответствии с утвержденными 

требованиями к результатам 

аналитического исследования  
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УК-1.2 Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе 

критического анализа 

источников 

информации.  

Знать: Основы системного анализа, 

перечень современных методологий 

описания бизнес-процессов 

Уметь: использовать современные 

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и 

информационные технологии для 

выполнения поставленных  задач  

УК-1.3. 

Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения 

проблемной ситуации 

в виде 

последовательности 

шагов, планируя 

результат каждого из 

них.  

Знать: Методы извлечения 

информации и знаний из 

мультиструктурированных, 

неструктурированных источников, 

методы обеспечения и оценки 

качества информации 

Уметь: Проводить сравнительный 

анализ и выбор методов и методик 

анализа больших данных, 

инструментальных средств 

обработки, источников данных и 

составлять рекомендации по их 

использованию 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8 

Лекционные занятия 4 4 

Практические занятия 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Курс 1, Сессия 1–2 

Раздел 1. Основы когнитивных и 

семантических технологий. 
36 32 4 2  2 

Тема 1.1. Понятие когнитивных 

технологий. Основы поиска 

информации. 

8 8 
  

 
 

Тема 1.2. Специальные главы 

математики, необходимые для работы 

аналитика (основы комбинаторики, 

теории вероятностей и теории 

множеств). Понятие сходства текстов. 

Марковские меры генерации 

10 8 2 2  
 

Тема 1.3. Постановка задачи 

семантического анализа. Теория и 

практика. 

10 8 2 
 

 2 

Тема 1.4. Программы индексации и 

сравнения текстов.. 
8 8 

  
 

 

Раздел 2. Работа с большими 

данными 
32 28 4 2  2 

Тема 2.1. Работа с большими 

данными. Словари и библиометрия. 

Базы данных РИНЦ и наукометрия. 

10 8 2 2  
 

Тема 2.2. Cравнение больших 

массивов текстовых данных. Анализ 

книг и справочников. 

10 8 2 
 

 2 

Тема 2.3. Подходы к мануальному 

построению целевых экспертно-

когнитивных систем. Техническая и 

медицинская диагностика при 

помощи сравнения текстов. 

6 6 
  

 
 

Тема 2.4. Статистический анализ 

информации. 

Основные понятия статистики текста. 

6 6 
  

 
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 

Форма промежуточной аттестации зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. Основы когнитивных и семантических технологий. 
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Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие когнитивных технологий. Самые перспективные когнитивные технологии. 

Отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта. Основные понятия 

современных глобальных информационных систем. Источник информации в современном 

понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или компоненты  компьютерной 

системы. Компьютерная система и системный аналитик. Задачи системных исследований, 

предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. Понятие субъектов и 

объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта компьютерной системы» от 

«пользователя-человека».  Источники информации и их свойства. Аналитика в глобальных 

сетях. Этапы проведения системных исследований с использованием информационных 

систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная часть работы 

аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Понятие сходства 

текстов. Марковские меры генерации  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших данных 

и их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, понятие A/B-

тест, доверительный интервал и бутстрап. Что такое цепь Маркова и где это используется на 

практике. Генерация текста на цепях Маркова. Структура цепи Маркова. Матрица 

переходов. Скрытая марковская модель. 

Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение термина «семантика». Определение семантического анализа. Прикладные 

задачи семантического анализа текстовых документов. Системы семантического анализа. 

Автоматическая обработка текста. Подходы к определению тональности. Сложность 

выполнения семантического анализа. Модель семантического искуственного интеллекта. 

Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию семантического мышления. 

Семантические алгоритмы, применимые для создания систем семантического 

искусственного интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без использования 

нейросетей. 

Тема 1.4. Программы индексации и сравнения текстов.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обзор программ индексации и сравнения текстов. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации. Модель семантического искуственного интеллекта. Комплекс 

программ для семантического анализа и построения ядер систем семантического 

искуственного интеллекта. Программа индексирования текстов m_inda при запуске в 

формате m_ind[.exe] filename.ext . Программа сравнения текстов tcmpa при запуске в формате 

Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 . Программа статистического анализа 

проиндексированных файлов stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы 

поиска информации.   

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  

4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от искусственного 

интеллекта 

5. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 

6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

7. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся 

к числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  

9. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

 

Тема практического занятия 1.2.: Специальные главы математики, необходимые 

для работы аналитика (основы комбинаторики, теории вероятностей и теории 

множеств). Понятие сходства текстов. Марковские меры генерации  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных 

сетей и градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные 

принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

7. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

 

Тема практического занятия 1.3.: Постановка задачи семантического анализа. 

Теория и практика.   

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Раскройте значение термина семантика.  

2. Дайте определение семантического анализа 

3. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых документов. 

4. Назовите  системы семантического анализа   

5. В чем заключается сложность выполнения семантического анализа  

6. Сформулируйте подходы к определению тональности  

7. Опишите модель семантического искуственного интеллекта  
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Тема практического занятия 1.4.: Программы индексации и сравнения текстов.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического мышления 

2. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

3. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой информации.  

4. Назовите комплекс программ для семантического анализа и построения ядер 

систем семантического искуственного интеллекта. 

5. Опишите программу индексирования текстов m_inda при запуске в формате 

m_ind[.exe] filename.ext . 

6. Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в формате 

Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 . 

7. Опишите программу статистического анализа проиндексированных файлов 

stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа/реферат 

 

РАЗДЕЛ 2. Работа с большими данными 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия.  

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История 

развития наукометрии.  Наукометрическая база данных. Какие наукометрические базы 

данных есть в России . Основные наукометрические показатели. Виды научных баз данных.  

Библиометрия как научная дисциплина. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Использование "индексов цитирования "для оценки результативности научной деятельности. 

Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые 

решает проект РИНЦ. Международные наукометрические базы данных.  

Тема 2.2. Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и 

бизнес-аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации. Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая 

функциональная архитектура системы текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на 

выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных 

систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы анализа документов. Понятие неформализованной информации.  Система 

сбора и анализа неформализованной информации. Коллектор рассеянной информации. 

Система, предназначенная для сбора и анализа неформализованной персонализированной 

информации от пользователей сетей и систем связи .Способ для любого представления 

данных мониторинга и любого вида технической системы, анализа разнородных данных из 

различных источников измерений. Способ индексирования и сравнения текстов как способ 
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мониторинга и прогнозирования состояния отдельных агрегатов и сложных технологических 

комплексов при помощи семантически-ориентированного искусственного интеллекта. 

Сущность и сферы применения диагностического анализа . Место диагностики в научно-

техническом познании. Сущность, основная задача и результат технической диагностики. 

Методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и текстов. 

Тема 2.4. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Смысл термина "статистика".Виды научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных (по степени специфичности методов, сопряженной с 

погруженностью в конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и сущность. 

Методы статистического анализа текста. Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон 

Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления контент-анализа. Процедура 

контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных контент-анализа. Интерпретация и 

синтезирование результатов. Виды контент-анализа. Назначение контент-анализа. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия 2.1.: Работа с большими данными. Словари и 

библиометрия. Базы данных РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и 

параметров организаций и юридических лиц.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

 

Тема практического занятия 2.2.: Cравнение больших массивов текстовых 

данных. Анализ книг и справочников.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Расскажите о методиках анализа больших данных. 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

 

Тема практического занятия 2.3.: Подходы к мануальному построению целевых 

экспертно-когнитивных систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи 

сравнения текстов. 

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  
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1. Дайте определение понятия неформализованной информации  

2. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной информации  

3. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга 

и прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. 

4.  В чем заключается сущность и сферы применения диагностического анализа  

5. Опишите методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и 

текстов 

 

Тема практического занятия 2.4.: Статистический анализ информации. Основные 

понятия статистики текста.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о методах статистического анализа данных и среде их применения. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-

анализа. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа/реферат 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1, сессия 1-2 

Раздел 1. Основы 

когнитивных и 

семантических 

технологий.  

12 Подготовка реферата  

10 Контрольная работа 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Работа с большими 

данными 

 

8 Подготовка реферата  

10 Контрольная работа 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60 
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Форма задания: реферат  

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Когнитивные технологии и искусственный интеллект.. 

2. Основные понятия современных глобальных информационных систем. 

3. Компьютерная система и системный аналитик. 

4.  Стратегические алгоритмы анализа информации. 

5.  Источники информации и их свойства. 

6.  Этапы проведения системных исследований в открытых сетях и 

общедоступных массивах информации.  

7. Информация и ее свойства Источники информации.  

8.  Этапы накопления и подготовки  информации. 

9.  Стратегические алгоритмы анализа информации. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации.  

10. Математическая модель преобразования и классификации текстов.  

11. Марковские меры генерации.  

12.  Принципы построения системы понимания текстов и методы, закладываемые в 

основу ее работы. 

13. Практическое применение методики выделения семантического ядра 

текстового массива. 

14. Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию 

семантического мышления. 

15. Семантические алгоритмы, применяемые для создания систем семантического 

искусственного интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без использования 

нейросетей. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

Основная литература 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту: учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика: учебник для вузов / 

С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова; под редакцией С. М. Колесниковой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15454-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023)..   

3. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных 

для целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 

Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. 

– № 4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
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1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. 

Ю. Шабанов. – Челябинск: Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 

978-5-7271-1719-4. – EDN XZKYRQ. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf 

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации: Учебное пособие / 

А. И. Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 

978-5-91837-676-8. – EDN KJLTGD. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf 

3. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 

пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. 

Игнатьев, Ю. А. Линдре. – Москва: Автономная некоммерческая организация «Центр 

компетенций по глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. – EDN EHZLLW./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

4. Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине 

/ О. Н. Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – 

EDN XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Форма задания: реферат  

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. История развития наукометрии.  

2. Основные наукометрические показатели.  

3. Методика анализа больших данных. 

4. Метод расчёта индекса Хирша. Сходство и отличие индекса Хирша от 

Российского индекса научного цитирования. 

5. Российский индекс научного цитирования. 

6. Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

7. Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов. 

8. Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных. 

9. Библиометрия как научная дисциплина. 

10. Методология библиометрических исследований. 

11. Особенности статистики и статистического анализа. 

12. Статистические методы в контексте исследования текстов и определение 

возможностей их применения. 

13. Методы и инструменты текстовой аналитики, используемые для решения 

проблемы больших данных. 

14. Методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и текстов 

15. Способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

Основная литература 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту: учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

file://srv-fs-1/Departments/Проверка%202021/ОПОП%202023-2024/Общеуниверситетские%20дисциплины/Кафедра%20когнитивно-аналитических%20и%20нейро-прикладных%20технологий/Основы%20когнитивных%20и%20семантических%20технологий/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
file://srv-fs-1/Departments/Проверка%202021/ОПОП%202023-2024/Общеуниверситетские%20дисциплины/Кафедра%20когнитивно-аналитических%20и%20нейро-прикладных%20технологий/Основы%20когнитивных%20и%20семантических%20технологий/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
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ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика: учебник для вузов / 

С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова; под редакцией С. М. Колесниковой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15454-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023)..   

3. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных 

для целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 

Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. 

– № 4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

Дополнительная литература 

1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. 

Ю. Шабанов. – Челябинск: Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 

978-5-7271-1719-4. – EDN XZKYRQ. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf 

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации: Учебное пособие / 

А. И. Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 

978-5-91837-676-8. – EDN KJLTGD. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf 

3. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 

пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. 

Игнатьев, Ю. А. Линдре. – Москва: Автономная некоммерческая организация «Центр 

компетенций по глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. – EDN EHZLLW./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

4. Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине 

/ О. Н. Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – 

EDN XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
file://srv-fs-1/Departments/Проверка%202021/ОПОП%202023-2024/Общеуниверситетские%20дисциплины/Кафедра%20когнитивно-аналитических%20и%20нейро-прикладных%20технологий/Основы%20когнитивных%20и%20семантических%20технологий/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
file://srv-fs-1/Departments/Проверка%202021/ОПОП%202023-2024/Общеуниверситетские%20дисциплины/Кафедра%20когнитивно-аналитических%20и%20нейро-прикладных%20технологий/Основы%20когнитивных%20и%20семантических%20технологий/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
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Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 

с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является  зачет, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
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13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы , 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1  

«Основы 

когнитивных и 

семантических 

технологий» 

УК-1  

 

Реферат 1. Основные понятия современных 

глобальных информационных систем. 

2. Компьютерная система и 

системный аналитик. 

3. Стратегические алгоритмы анализа 

информации. 

4. Этапы проведения системных 

исследований в открытых сетях и 

общедоступных массивах информации.  

5. Стратегические алгоритмы анализа 

информации. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации.  

6. Математическая модель 

преобразования и классификации текстов.  

7. Марковские меры генерации.  

8. Принципы построения системы 

понимания текстов и методы, 

закладываемые в основу ее работы. 

9. Практическое применение 

методики выделения семантического ядра 

текстового массива. 

10. Конструктивные и технически 

реализуемые подходы к понятию 

семантического мышления. 

УК-1 Контрол

ьная 

работа 

1. Сформулируйте понятие 

когнитивных технологий 

2. Сформулируйте отличие 

когнитивных технологий от 

искусственного интеллекта 

3. Назовите задачи  системных 

исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих 

решений. 

4. Сформулируйте важнейшие 
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свойства субъектов и объектов, которые 

относятся к числу системообразующих 

компонентов компьютерной системы.  

5. Расскажите об особенностях 

применения линейной алгебры в анализе 

данных. 

6. Дайте определение системного 

анализа и сформулируйте его основные 

принципы. 

7. Что такое цепь Маркова и где это 

используется на практике. 

8. Опишите прикладные задачи 

семантического анализа текстовых 

документов. 

9. В чем заключается сложность 

выполнения семантического анализа  

10. Опишите модель семантического 

искусственного интеллекта  

11. Расскажите о теории понятий и о 

технологии семантического мышления 

12. Выполните обзор программ 

индексации и сравнения текстов.  

13. В чем заключается метод 

преобразования и сравнения текстовой 

информации.  

14. Назовите комплекс программ для 

семантического анализа и построения ядер 

систем семантического искусственного 

интеллекта. 

2. Раздел -2 

«Работа с 

большими 

данными» 

УК-1  Реферат  1. Методика анализа больших данных. 

2. Метод расчёта индекса Хирша. 

Сходство и отличие индекса Хирша от 

Российского индекса научного 

цитирования. 

3. Российский индекс научного 

цитирования. 

4. Обзор методов интеллектуального 

анализа научных текстов. 

5. Библиометрия как научная 

дисциплина. 

6. Статистические методы в контексте 

исследования текстов и определение 

возможностей их применения. 

7. Методы и системы 

интеллектуального анализа медицинских 

данных и текстов 

8. Способ индексирования и 

сравнения текстов как способ 

мониторинга и прогнозирования 
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состояния при помощи семантически-

ориентированного искусственного 

интеллекта. 

УК-1 Контрол

ьная 

работа   

1. Дайте определение понятия 

больших данных. 

2. Дайте определение библиометрии 

как научной дисциплины. 

3. Что является объектами изучения в 

библиометрических исследованиях. 

4. Перечислите наукометрические 

базы данных в России.  

5. Что такое Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). Назовите 

цель и основные задачи, которые решает 

проект РИНЦ. 

6. Выполните сравнительную 

характеристику категорий "Большие 

данные и бизнес-аналитика". 

7. Опишите Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. 

8. Раскройте содержание системы, 

предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной 

информации  

9. Опишите способ индексирования и 

сравнения текстов как способ 

мониторинга и прогнозирования 

состояния при помощи семантически-

ориентированного искусственного 

интеллекта. 

10.  Опишите методы и системы 

интеллектуального анализа медицинских 

данных и текстов 

11. Расскажите о видах научной и 

прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных. 

12. Опишите методы статистического 

анализа текста. 

13. Раскройте содержание понятия 

контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  

4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от 

искусственного интеллекта 

5. Назовите задачи  системных исследований, предназначенных 

для принятия адекватных управленческих решений. 

6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-

аналитической работы. 

7. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении 

системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации. 

8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, 

которые относятся к числу системообразующих компонентов 

компьютерной системы.  

9. Сравните поисковые системы для поиска информации в 

интернете. 

10. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в 

анализе данных. 

11. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 

вероятностей. 

12. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

13. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в 

основе нейронных сетей и градиентного бустинга. 

14. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его 

основные принципы. 

15. Назовите виды категорий системного анализа.  

16. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

17. Раскройте значение термина семантика.  

18. Дайте определение семантического анализа 

19. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых 

документов. 

20. Назовите  системы семантического анализа   

21. В чем заключается сложность выполнения семантического 

анализа  

22. Сформулируйте подходы к определению тональности  

23. Опишите модель семантического искусственного интеллекта  

24. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического 

мышления 

25. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

26. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой 

информации.  

27. Назовите комплекс программ для семантического анализа и 

построения ядер систем семантического искусственного интеллекта. 
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28. Опишите программу индексирования текстов m_inda при 

запуске в формате m_ind[.exe] filename.ext . 

29. Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в 

формате Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 . 

30. Опишите программу статистического анализа 

проиндексированных файлов stata при запуске в формате stata[.exe] 

filename.ext. 

31. Дайте определение понятия Больших данных. 

32. Проанализируйте области применения Больших данных. 

33. Расскажите историю развития наукометрии. 

34. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 

35. Что является объектами изучения в библиометрических 

исследованиях. 

36. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

37. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Назовите цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

38. Расскажите о методиках анализа больших данных. 

39. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. 

40. Назовите инструменты и способы анализа текстовой 

информации. 

41. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 

информации. 

42. Дайте определение понятия неформализованной информации  

43. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и 

анализа неформализованной персонализированной информации  

44. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как 

способ мониторинга и прогнозирования состояния при помощи 

семантически-ориентированного искусственного интеллекта. 

45.  В чем заключается сущность и сферы применения 

диагностического анализа  

46. Опишите методы и системы интеллектуального анализа 

медицинских данных и текстов 

47. Дайте определение статистического анализа информации. 

48. Расскажите о методах статистического анализа данных и среде 

их применения. 

49. Опишите методы статистического анализа текста. 

50. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

51. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и 

назначение контент-анализа. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту: учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика: учебник для вузов / 

С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова; под редакцией С. М. Колесниковой. — 

https://urait.ru/bcode/520029
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Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15454-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023)..   

3. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных 

для целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 

Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. 

– № 4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

 

5.1.2.Дополнительная литература 

1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. 

Ю. Шабанов. – Челябинск: Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 

978-5-7271-1719-4. – EDN XZKYRQ. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf 

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации: Учебное пособие / 

А. И. Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 

978-5-91837-676-8. – EDN KJLTGD. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf 

3. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 

пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. 

Игнатьев, Ю. А. Линдре. – Москва: Автономная некоммерческая организация «Центр 

компетенций по глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. – EDN EHZLLW./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

4. Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине 

/ О. Н. Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – 

EDN XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемы

й для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.r

u/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastvi

ew.com 

https://urait.ru/bcode/520470
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
file://srv-fs-1/Departments/Проверка%202021/ОПОП%202023-2024/Общеуниверситетские%20дисциплины/Кафедра%20когнитивно-аналитических%20и%20нейро-прикладных%20технологий/Основы%20когнитивных%20и%20семантических%20технологий/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
file://srv-fs-1/Departments/Проверка%202021/ОПОП%202023-2024/Общеуниверситетские%20дисциплины/Кафедра%20когнитивно-аналитических%20и%20нейро-прикладных%20технологий/Основы%20когнитивных%20и%20семантических%20технологий/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
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5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennik

on.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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